
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

  



Пояснительная записка. 

Программа воспитания (далее - Программа) основывается на единстве и преем-

ственности образовательного процесса всех уровней общего образования. Предназначена 

для планирования и организации системной воспитательной деятельности; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния; предусматривает приобщение обучающихся с нарушениями слуха к российским тра-

диционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование россий-

ской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники, 

обучающиеся с нарушениями слуха, их родители (законные представители). Содержание 

воспитания обучающихся определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Феде-

рации.  

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с прио-

ритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Россий-

ской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цели: 

• создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 



наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи:  

• усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения АООП в соответствии с ФГОС 

обучающихся с нарушениями слуха.  

Личностные результаты освоения обучающимися включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициа-

тивы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному са-

моопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе культурно-ис-

торического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учё-

том принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизне-

деятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ-

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 



российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-

сти; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицион-

ных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды; 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, сво-

его региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 



Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспо-

веданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информацион-

ной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 



Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Содержательный раздел: 

Уклад образовательной организации 

Традиции школы: 

• в школе созданы такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи- 

вается и его роль в совместных делах (от наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,  

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность;  

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классо

в, кружков, спортивных секций, на установление в них доброжелательных    и 

товарищеских взаимоотношений; 

• ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель и воспитател

ь, реализующие по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организацио

нную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Под влиянием традиций у обучающихся формируются положительные привычки, 

ответственное отношение к порученному делу, окружающим людям, самим себе. Школа, 



класс могут состояться только тогда, когда будет существовать культура объединения де-

тей. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с пе-

дагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них боль-

шого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной организа-

ции используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности).  

организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фести-

вали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаме-

нательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  



делегирование представителей классов в организационные комитеты дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответ-

ственных 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 ключе-

вых 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 вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) орга-

низует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

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

учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных совместных дел для личностного развития ребенка с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительно

й, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющ

ие  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможно

сть самореализоваться в них,  установить и упрочить доверительные отношения с учащим

ися 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 воз

можности обсуждения и принятия  

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднован

ия в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими  

микрогруппами  поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб- 

ственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить норм

ы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение пове-д

ения школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических с

итуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемы

х 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 такж

е (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза

имоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, учебного заведения 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи

руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно старают

ся решить;  

работа, направленная на заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фикси

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

дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планиру

ют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными пр

едставителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то ил



и иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым в

опросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и у

чащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин

теграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможно

сть лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, о

бстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усил

ий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизн

и класса в целом; 

помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании отношений м

ежду ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее остр

ых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управл

ении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей

; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленны

х на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Занятия внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область), как со-

ставляющая часть учебного плана, обеспечивает реализацию особых (специфических) об-

разовательных потребностей, характерных для глухих и слабослышащих обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 



Содержание внеурочной деятельности организуется по 5 направлениям развития лич-

ности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-

альное, общекультурное).  

К другим видам внеурочной деятельности относятся занятия по дополнительному об-

разованию, внеурочные занятия по направлениям развития личности: духовно-нравствен-

ное, спортивно-оздоровительное общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

реализуемые в рамках Рабочей программы воспитания. 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться, 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, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала занятий внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Художественное творчество. Занятия, создающие благоприятные условия для про-

социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих спо-

собностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

(«Творчество», «Своими руками», «Волшебные петельки», «Юный художник», фотосту-

дия «Взгляд через объектив», «Видеобум», «Хореография»,). 

Проблемно-ценностное общение. Занятия, направленные на развитие коммуникатив-

ных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 



относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побужде-

ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. («Лыжная подготовка», «Волейбол», «Настольный теннис», 

«Шашки», «Греко-римская борьба», «Легкая атлетика») 

Трудовая деятельность, профориентация. Занятия, направленные: 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и ува-

жительного отношения к физическому труду; 

на формирование знаний о развитии рынка труда, профессиональных требованиях, трудо-

вых правах и обязанностях;  

на формирование умений социально-бытового ориентирования, навыков адаптации в про-

цессе трудовой деятельности, осознание профессиональных целей и путей их достижения 

с учетом своих возможностей и потребностей современного общества. 

на подготовку к самостоятельному выбору будущей профессии. (кружок «Поварёнок») 

Игровая деятельность. Занятия, направленные на раскрытие творческого, умствен-

ного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного об-

щения, умений работать в команде (Игры, КВНы, Викторины, Квесты).  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель

ности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила о

бщения со старшими (учителями, воспитателями, МОП) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, о

рганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иниции

рование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  



использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через дем

онстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человек

олюбия 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, сти

мулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в п

арах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к по

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помога

ют установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных учащихся над их неуспевающими одноклассника

ми, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьник

ам 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 высту

пления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Самоуправление» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Лидер» – это доб-

ровольное, соуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе де-

тей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении де-

мократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 



людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, за-

бота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

мероприятия проводимые  в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении.  

участие членов детского общественного объединения в организации и проведении об-

щешкольных мероприятий,  тематических недель, в акциях различного уровня. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою де-

ятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьн

иков по вопросам управления образовательной организацией и принятия административн

ых решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсо

в, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

через деятельность оргкомитетов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных  

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса  

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванны

х координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и клас- 

сных руководителей; 



через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ

ления работы класса; 

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 внутри классных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по ко

нтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте

ниями и т.п. 

 Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благо-

приятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями, воспитателями и родителями школьников: в музей, в кар-

тинную галерею, на предприятие, на природу. 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профо-

риентационно 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 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий , дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер

нет:  

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещ

ение открытых уроков; («Абилимпикс») 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам  

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото

рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен- 

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительно

го образования. (ИРОО «Перемена») 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 



чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разруше-

ния негативных установок школьников на учебные и внеурочные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьн

иков, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьн

иков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событ

иях, происходящих в школе;  

участие в экологических акциях на пришкольной территории, благоустройство классных 

кабинетов, спален, осуществляемое классными руководителями и воспитателями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения педагогов детьми класса; 

размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов творчества школьников; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип 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, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 



позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представите-

лями) школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательн

ой организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процес

са в школе; 

общешкольные родительские собрания; 

консультации по запросам, на которых родители получают ценные рекомендации и совет

ы от профессиональных психологов, врачей, дефектолога, учителей РСВ, социального пе

дагога, обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де

тей;   

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа- 

ций; 

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 внутри  клас

сных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагого

в и родителей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Ежегодно силами самой образовательной организации осуществляется самоанализ 

воспитательной деятельности, который строится на следующих принципах: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

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

дагогам, 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 совмест-

ной 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 со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

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 и воспитателями совместно с за-

местителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его резуль-

татов на заседании методического объединения классных руководителей и методического 

объединения воспитателей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение.  

Особое внимание педагогами уделяется тому, какие прежде существовавшие про-

блемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; ка-

кие 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 дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-



ными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с де-

ятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педа-

гогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.        

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения клас-

сных руководителей и методического объединения воспитателей.  

Основное внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводи-

мых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего и воспитывающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 
В данном подразделе представлены решения в соответствии с ФГОС основного об-

щего образования по разделению функционала, связанного с планированием, организа-

цией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся c нарушениями слуха; по привлечению специалистов 

других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

• заместитель директора по ВР; 

• педагог-организатор; 

• классные руководители; 

• педагоги-психологи; 

• социальный педагог; 

• учитель-дефектолог; 



• педагоги дополнительного образования. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других органи-

заций: работники КДН и ОДН, участковый. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности обеспечивают следующие ло-

кальные нормативно-правовые акты: 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений. 

• Положение о Совете профилактики. 

• Положение об Управляющем совете. 

• Положение о ППк. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

• Положение о школьном спортивном клубе «Чемпион». 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы 

по адресу:  http://gobu9.ru/  

Требования к условиям работы с обучающимися с нарушениями слуха. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представите-

лями), педагогами.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских груп-

пах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в ко-

манде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной си-

туации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с нарушениями слуха обеспечивает возможность его участия в жизни 

http://gobu9.ru/


класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах. 

При организации воспитания обучающихся с нарушениями слуха школа ориентиру-

ется: 

• на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешно-

сти обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется образовательная организация 

Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, про-

ведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (школь-

ные линейки). 

Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награжде-

ниях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов про-

водятся один раз в год по уровням образования. 

Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивиду-

альных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и кол-

лективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды. 



Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча-

ющихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей. 

Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся образовательной организации 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной пози-

ции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года» 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах за-

фиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения участников оцениваются 

по артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение 

учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года.  

Обсуждение кандидатур осуществляют педагогический совет и общешкольная учени-

ческая конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лау-

реатах конкурсов по итогам голосования. 

Формы фиксации достижений обучающихся. 

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизи-

рующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламенти-

рует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номе-

ров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешно-

сти и достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных 

обучающихся или классов. 

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся: 



• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка осу-

ществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

образовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с пред-

ставителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на вза-

имоотношения в отношении школы. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне ос-

новного общего образования, установленными ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экс-

пертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план вос-

питательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образова-

тельной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отноше-

ний между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работни-



ков (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспи-

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельно-

сти с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с дру-

гими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по вос-

питательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, соци-

альным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на методиче-

ском объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

• какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

• какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

• какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, социальным педагогом , классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель-

ности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 



обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руко-

водителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспи-

тательного потенциала: 

• урочной деятельности; 

• внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы будет перечень выявленных проблем, ко-

торые не удалось решить педагогическому коллективу школы в каждом учебном году. Эти 

проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учеб-

ный год. 

 

 

 

 

 

  

 


