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ÑÔÅÐÛ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 
â ñîâðåìåííîé øêîëå

Áîðèñ Êóïðèÿ�îâ

È�¸ò �î÷üþ ïîñëå ðî�èòåëüñêîãî
ñîáðà�èÿ ó÷èòåëü�èöà �î�îé.
Â ïî�âîðîò�å â�ðóã ñëûøèò ãîëîñ:
— �å�üãè �àâàé!
— Íåòó.
— Òîã�à ÷àñû îò�àé.
— ×àñû �å îò�à�, êëàññ�îå
ðóêîâî�ñòâî çàáèðàéòå!
Cта р ы й - п р е ст а р ы й  а н е к д от

Общий официальный фон и тон упоми-
наний о воспитательной работе в начале
нового тысячелетия в нашей стране изме-
нился. В Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до
2010 года высказывается пожелание
о возвращении воспитанию положения
«первостепенного приоритета», определя-
ются ценностные ориентиры для воспита-
тельной работы.

Определённой точкой отсчёта может слу-
жить введённое с 1 января 2006 года
вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам государственных общеобразо-
вательных школ. Данное обстоятельство
породило противоречивую ситуацию:
с одной стороны, повышение оплаты тру-
да вызвало необходимость определить
эффективность расходования бюджетных
денег, а с другой — размер повышения
не может рассматриваться как существен-
ный в сравнении с объёмом работы, ко-
торый уже фактически выполняет совест-
ливый классный руководитель. Эти явле-
ния актуализировали проблему понимания
сферы ответственности классного руково-
дителя. Предлагаемая статья рассказыва-
ет о региональном опыте нормирования
ответственности классного руководителя

Ýòà âå÷íàÿ òåìà…

Низкий статус воспитательной рабо-
ты в конце двадцатого и начале
двадцать первого века в массовой
школьной практике содействовал па-
дению эффективности деятельности
классных руководителей. Ограни-
ченность возможностей для стиму-
лирования работы классных руково-
дителей фактически свела их работу
в большинстве школ к выполнению
формальных задач (ведение доку-
ментации, проведение классных ча-
сов, родительских собраний). В то-
же время в стране появились шко-
лы, в которых применялись практи-
ки высокой сложности с участием
классных воспитателей, тьюторов,
классных кураторов.
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в общеобразовательной школе. Как это неред-
ко бывает, перед лошадью поставили телегу,
но в нашей стране так ездить привычнее.

Ïðîâèíöèàëüíàÿ õðîíèêà

Администрация Костромской области после
введения прямого государственного финанси-
рования работы классных руководителей по-
ручила Департаменту образования и науки
внедрить в школах региона мониторинг эф-
фективности деятельности классных руково-
дителей. В июле 2006 г. был создан вре-
менный научно-исследовательский коллектив
(ВНИК) в составе преподавателей госуни-
верситета, методистов Института повышения
квалификации, заместителей директоров по
воспитательной работе школ города, специа-
листов Департамента образования и науки
Костромской области. Скептики предсказы-
вали, что артель «Напрасный труд» не смо-
жет решить задачу, которая по плечу только
академическому НИИ. Думается, что участ-
ники ВНИКа, когда соглашались, не очень
понимали масштабы проекта. В качестве де-
бютной идеи была принята схема деятельнос-
ти педагога в загородном детском центре,
так называемый «Пирожок вожатого»1. По-
сле разработки программы мониторинга плана
классного руководителя возник вопрос о том,
как осуществлять запуск, были горячие голо-
вы, предложившие немедленно запустить
программу во всех школах Костромской об-
ласти. Но сдержанность возобладала, для ис-
пытания было избрано пять школ — пилот-
ных площадок (четыре городских — в Кост-
роме и одна — сельская в близлежащем
районе). В ходе работы оказалось, что в це-
лом идеи о содержании деятельности и от-
ветственности классного руководителя не

противоречат тем практикам, которые
сложились в школах не чуждых воспи-
тательной работе. 

…Осмысление материалов, предостав-
ленных по анализу планов воспита-
тельной работы классных руководите-
лей (весна 2007 г.) даёт право ут-
верждать, что качество планирования
в регионе может быть признано удов-
летворительным. Заместители директо-
ров школ по воспитательной работе на
хорошем уровне осуществляют повсед-
невный контроль. Обобщение показало
существенные различия в положении
дел в муниципальных образованиях
как по отдельным направлениям вос-
питательной работы, так и в плане ор-
ганизационно-методического обеспече-
ния воспитания в школе.

Проведённый мониторинг не дал исчер-
пывающей информации о деятельности
классных руководителей в регионе,
а лишь обозначил тенденции, позволил
сформулировать актуальные вопросы.
Судя по анализу полученных материа-
лов, наибольшее внимание классные ру-
ководители уделяют обеспечению реа-
лизации образовательных программ
и также традиционным направлениям
воспитания: воспитанию патриотических
чувств, формированию опыта граждан-
ского поведения, развитию социальной
и правовой компетентности. Наиболее
общими проблемными зонами в плани-
ровании работы классного руководителя
видится целеполагание, понимание ав-
торского компонента (авторской про-
граммы) воспитательной работы с клас-
сом, планирование профилактической
работы. 

Осенью 2007 г. было решено перевести
проект в формат областной опытно-экс-
периментальной площадки, дать возмож-
ность школам и муниципальным образо-
ваниям принять ответственное решение
об участии в работе над совершенство-
ванием программы мониторинга. В нояб-
ре 2007 г. опытно-экспериментальная

1 Куприянов Б.В. Будь готов! // Народное образование.
2007. № 3. С. 120–127; Куприянов Б.В. Советы отрядному
вожатому детского загородного центра // Воспитание
школьников. 2007. № 5. С. 49–58; Куприянов Б.В. Пого-
ворим об обязанностях отрядного вожатого…// Дополнитель-
ное образование и воспитание. 2007. № 5. С. 16–22;
Куприянов Б.В. «Пирожок вожатого»: обязанности отрядного
вожатого в детском загородном лагере // Вожатый века:
общественно-педагогический журнал. 2006. № 4. С. 32–37;
Куприянов Б.В. Восемь правил отрядной педагогики// Первое
сентября № 12 (1446), 24.06.2006.



ляет контроль за посещаемостью школы
учащимися класса, контролирует причины
пропусков уроков, владеет информацией
о состоянии здоровья учащихся класса,
следит за ведением документации о забо-
леваемости учащихся, работает с листком
здоровья в классном журнале. Совместно
с врачом и родителями он разрабатывает
и реализует комплекс мер по охране и ук-
реплению здоровья детей, вовлекает уча-
щихся в занятия физкультурой и спортом,
организует для них горячее питание, про-
водит инструктажи и ведёт документацию
по технике безопасности.

Âòîðàÿ ñôåðà îòâåòñòâå��îñòè — обес-
печение позитивных межличностных отно-
шений между учащимися и между учащи-
мися и учителями включает информиро-
ванность о межличностных взаимоотноше-
ниях в классе, о характере взаимоотноше-
ний между учащимися и учителями-пред-
метниками, проведение диагностики меж-
личностных отношений, оперативное регу-
лирование возникающих противоречий, оп-
ределение задач оптимизации психологиче-
ского климата в классе, выявление уча-
щихся, имеющих проблемы в сфере меж-
личностных отношений, привлечение для
работы с детьми педагогов-психологов. 

Òðåòüÿ ñôåðà îòâåòñòâå��îñòè классного
руководителя — содействие в освоении
школьниками образовательных программ.
Она предусматривает его информирован-
ность об особенностях содержания обра-
зования, предусмотренного учебным пла-
ном, о проблемах и перспективах реализа-
ции образовательной программы в учени-
ческом классе. Он ответственен за коор-
динацию деятельности учителей— пред-
метников и родителей, прогнозирование
и мониторинг успеваемости, за содействие
в разработке и реализации индивидуаль-
ных траекторий образования, планирова-
ние и реализацию работы с одарёнными
и с неуспевающими учащимися.

×åòâ¸ðòàÿ ñôåðà îòâåòñòâå��îñòè —
воспитание патриотических чувств, форми-
рование опыта гражданско-правового

работа начата в общеобразовательных шко-
лах ряда городов области. На основании
проведённой педагогическими коллективами
работы ВНИИК разработал очередную (пя-
тую версию) методических материалов2, ко-
торые будут способствовать повышению эф-
фективности работы классных руководителей
через нормирование их деятельности и фор-
мирование общественно-государственного ме-
ханизма оценивания. Вот основные положе-
ния региональной концепции ответственности
классного руководителя.

Îòâåòñòâåííîñòü 
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ

Деятельность классного руководителя — это
управление ресурсами общеобразовательного
учреждения и окружающей среды для реали-
зации задач воспитания учащихся вверенного
ему класса. Классный руководитель не может
преимущественно отвечать за результаты вос-
питания учащихся вверенного класса. Поэто-
му он не несёт единолично всю полноту от-
ветственности за процесс социализации, вос-
питания школьников. Как успехи в воспита-
нии учащихся, так и серьёзные упущения
лишь отчасти обусловлены деятельностью
или бездействием классного руководителя.

Ответственность классного руководителя
школы охватывает различные стороны жиз-
недеятельности воспитанников и может быть
выражена в инвариантном и вариативном
компонентах. Инвариантный компонент де-
ятельности классного руководителя включает
четыре сферы ответственности.

Ïåðâàÿ ñôåðà îòâåòñòâå��îñòè предполага-
ет обеспечение жизни и здоровья учащихся.
Для этого классный руководитель осуществ-

Áîðèñ Êóïðèÿíîâ. Ñôåðû îòâåòñòâåííîñòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ â ñîâðåìåííîé øêîëå
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2 Куприянов Б.В. Мониторинг деятельности классного
руководителя // Справочник классного руководителя. 2007.
№ 12. С. 50–59; Куприянов Б.В. Программа мониторинга
деятельности классного руководителя в Костромской области
// Практика административной работы в школе. 2008.
№ 1. 68–77.
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поведения, развитие социальной компетентнос-
ти учащихся. Нормативным основанием может
служить следующее: «Важнейшие задачи вос-
питания — формирование у школьников граж-
данской ответственности и правового самосо-
знания, духовности и культуры, инициативнос-
ти, самостоятельности, толерантности, способ-
ности к успешной социализации в обществе
и активной адаптации на рынке труда».
(Из Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года.) Эта сфера
деятельности классного руководителя предпо-
лагает разработку годового цикла мероприятий,
содействующих воспитанию патриотизма
и гражданственности, расширяющих правовую
и социальную компетенцию учащихся. Класс-
ный руководитель должен способствовать фор-
мированию опыта гражданского поведения
в процессе ученического самоуправления, под-
держивать в ученическом самоуправлении вы-
сокие эталоны, содействовать планомерному
развитию ученического самоуправления на ос-
нове исходного состояния дел в классном кол-
лективе, следить за осуществлением договор-
ных начал во взаимодействии классного руко-
водителя и учащихся.

Вариативный компонент деятельности классно-
го руководителя скромнее — в нём две сферы.

Ïÿòàÿ ñôåðà îòâåòñòâå��îñòè — программи-
рование воспитательной работы с классом на
уровне авторской программы воспитания.
Классный руководитель изучает состояние уче-
нического коллектива и его проблемы, опреде-
ляет перспективы в воспитании, обучении
и развитии учащихся класса, программирует
и планирует работу с классом. Он ведёт от-
чётную документацию, осуществляет монито-
ринг эффективности собственной деятельности,
организует участие детей в конкурсах и сорев-
нованиях городского, областного и всероссий-
ского уровня в соответствии с профильной —
системообразующей деятельностью класса.
Профильная — системообразующая дея-
тельность и есть ключевое отличие авторской
программы. Это может быть увлечение уча-
щихся и педагога театром, газетой, походами,
экскурсиями, краеведением. 

Øåñòàÿ ñôåðà îòâåòñòâå��îñòè — профилак-
тическая работа. К профилактическим меро-
приятиям с нарушителя дисциплины привлека-

ется широкий круг участников, исполь-
зуются возможности различных органи-
заций. Хотелось бы уточнить, что
фронтальные беседы, включение уча-
щихся в коллективную деятельность —
это меры, имеющие побочный профи-
лактический эффект, но собственно про-
филактика предполагает выявление «зон
риска» и адресную работу по снижению
рисков различного неблагополучия.

В качестве ресурсов воспитания учащих-
ся могут рассматриваться:

● деятельность педагогов, педагогичес-
ких коллективов, воспитательных орга-
низаций;
● программы воспитания, воспитатель-
ные технологии, методическое обеспече-
ние воспитательной деятельности;
● сотрудничество с родителями учащих-
ся, семьями школьников;
● СМИ, деятельность социальных орга-
низаций, учреждений культуры;
● социально значимая деятельность са-
мих воспитанников, их общественная са-
моорганизация.

Ïîâåðèòü àëãåáðîé 
ãàðìîíèþ

Ìî�èòîðè�ã понимается как комплекс-
ная система наблюдений, оценки и про-
гноза изменений состояния, а ïðîãðà�-
�à �î�èòîðè�ãà — как инструмент.
Подход, заложенный в разработанной
программе мониторинга, может быть
выражен через совокупность принципов.

Принцип оценивания процесса, а не ре-
зультатов деятельности. Особеннос-
ти воспитания как явления (дополни-
тельность, отсроченность результатов
и т.п.) обусловливают крайнюю слож-
ность при проведении мониторинга по
результатам воспитательной работы.
Поэтому изучение и оценивание эффек-
тивности деятельности классного руково-
дителя могут опираться в первую оче-
редь на процессуальные характеристики



деятельности классного руководителя, ко-
торые могут быть проведены в короткое
время, и в тоже время дают исчерпыва-
ющую информацию о качестве работы
педагога. Мониторинг не должен вклю-
чать в себя неформализируемые парамет-
ры воспитательной работы. Вряд ли так-
же имеет смысл включать в него виды
деятельности, которые контролируются
в рамках управления учебным процессом
и т.п. Для экономии затрачиваемых уси-
лий разработчики программы предлагают
два среза за год — изучение двух доку-
ментов: годового плана и годового отчё-
та-анализа.

Принцип общественно-административ-
ной экспертизы. Мониторинг эффективно-
сти работы классного руководителя может
стать деятельностью, объединяющей адми-
нистрацию школы, родительскую общест-
венность, представителей различных служб
(медика, психолога, социального педагога
и т.п.).

Принцип непосредственного оценивания.
Мониторинг осуществляет администрация
школы (заместитель директора), заполняя
на каждого классного руководителя «Ин-
дивидуальную карту мониторинга деятель-
ности классного руководителя» (Прило-
жение 1).

Ìîíèòîðèíã 
êàê ïåäàãîãè÷åñêàÿ 

èííîâàöèÿ

Предлагаемый комплекс мер по монито-
рингу деятельности классного руководите-
ля ориентирован в первую очередь не
на контроль за деятельностью педагога,
а на помощь в решении возникающих
у него проблем. Мониторинг нацелен на
нормирование деятельности классного ру-
ководителя через выработку конкретных
критериев и ориентиров в воспитании
учащихся. Внедрение в практику деятель-
ности образовательных учреждений пре-
дусматривает постепенное совершенство-
вание методики мониторинга. 

его работы. Оценивая деятельность классно-
го руководителя, следует уделить особое
внимание:

● информированности педагога об особеннос-
тях условий, в которых он осуществляет
свою деятельность;
● обоснованности сформулированных задач;
● полноте и адекватности разработанных
планов сформулированным задачам;
● наличию в планах установок на работу
с учащимися, учителями школы, родителями,
указаний на привлечение ресурсов для своей
деятельности;
● объёму выполненных планов;
● качеству анализа собственной деятельности.

Наиболее важным для классного руководи-
теля становятся осознание, постановка
и решение задач в профессиональной дея-
тельности, привлечение для этого всех воз-
можных ресурсов. Существующая практика
формулировки целей в планах воспитатель-
ной работы такова: пишутся либо формаль-
ные обобщённые цели, подходящие к работе
в любом классе, либо цели подменяются за-
дачами и становятся локальными, малозна-
чимыми. 

Сложность сравнения результатов воспи-
тательной работы. Каждый ученический
класс по-своему уникален, деятельность
классного руководителя, как правило, прихо-
дится на различные периоды в социально-
психологическом развитии группы. Поэтому
сравнивать успехи классного руководителя
лицейского класса элитной школы и его кол-
леги из школы в социально неблагополучном
микрорайоне проблематично, так как и цели,
и темп реализации воспитательных задач бу-
дут существенно отличаться. Объектом срав-
нения могут быть только адекватность целей
воспитательной работы — ситуациям, сло-
жившимся в классах, соответствие планов —
целям, и т.п.

Принцип экономичности деятельности.
Мониторинг должен предлагать чрезвычай-
но простые, формальные процедуры оценки
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Приложение 1 

Èíäèâèäóàëüíàÿ êàðòà ìîíèòîðèíãà äåÿòåëüíîñòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 

(ÔÈÎ) êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ___________________________________________________
êëàññ__________________________________________________________________________

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ

1 Îáåñïå÷åíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ 10 10

2 Îáåñïå÷åíèå ïîçèòèâíûõ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé 10 10

3 Ñîäåéñòâèå îñâîåíèþ øêîëüíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 10 10

4 Îñóùåñòâëåíèå ïàòðèîòè÷åñêîãî, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ 10 10

5 Ïðîãðàììà âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ 10 10

6 Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà 5 5

55 55

Àíàëèç ïëàíà ðàáîòû

1 ÷åòâåðòü 

Ôàêò. Ôàêò.Ìàêñ. Ìàêñ.% %

Àíàëèç ãîäîâîãî îò÷¸òà

4 ÷åòâåðòü

¹

Ïðèìå÷àíèå: ïðîöåíòû âû÷èñëÿþòñÿ äåëåíèåì ôàêòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ íà ìàêñèìàëüíîå. 
Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóììó áàëëîâ ñîäåðæàòåëüíîãî àíàëèçà ïî êðèòåðèÿì.

Âûâîäû:
1. Èçó÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïîçâîëÿåò îòìåòèòü ________________________________ 

(âûñîêèé, ñðåäíèé, íèçêèé) 

óðîâåíü êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, îòìåòèòü _______________________________________äèíàìèêó.
(ïîëîæèòåëüíóþ, îòðèöàòåëüíóþ) 

2. Íàèáîëåå óñïåøíî êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ðåøàåò çàäà÷è ________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3. Âûÿâëåíû ñôåðû ïðîáëåì â ðàáîòå êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ _______________________________________
___________________________________________________________________________________________

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

Ñîäåðæàòåëüíûé àíàëèç ïî êðèòåðèÿì

1 Îáåñïå÷åíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ 1

11. Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è âîâëå÷¸ííîñòè ó÷àùèõñÿ êëàññà 
â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

11.1 Íàëè÷èå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ êëàññà (çàáîëåâàíèÿ, îãðàíè÷åíèÿ ïî çäîðîâüþ),
ïîñåùåíèè ñïîðòèâíûõ ñåêöèé, ðåãóëÿðíîñòè çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé 1

12. Ôîðìóëèðîâêè çàäà÷ è ïðèíöèïîâ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

12.1 Ñôîðìóëèðîâàíû êîíêðåòíûå è èçìåðèìûå, èñõîäÿùèå èç àíàëèçà ñèòóàöèè â êëàññå 2

12.2 Ñôîðìóëèðîâàíû ïðàâèëà ðàáîòû ïî ðåøåíèþ âûÿâëåííûõ ïðîáëåì, îñíîâàííûå íà ïîíèìàíèè 
îñîáåííîñòåé êëàññà 2

13 Íàëè÷èå êëàññíûõ ÷àñîâ è ìåðîïðèÿòèé

13.1 Íàëè÷èå â ïëàí-ñåòêàõ ÷åòûð¸õ êëàññíûõ ÷àñîâ ïî äàííîé òåìàòèêå 1

13.2 Íàëè÷èå â ïëàí-ñåòêàõ òð¸õ êëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé, òåìàòèêà, ôîðìà è ñîäåðæàíèå êîòîðûõ 
àäåêâàòíû ïîñòàâëåííûì çàäà÷àì 1



13.3 Êîìïëåêñ ìåð ïî îõðàíå è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ, âîâëå÷åíèþ ó÷àùèõñÿ â çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðíîé 
è ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîãëàñîâàí ñ âðà÷îì è ðîäèòåëÿìè 1

13.4 Ïëàí ïðåäïîëàãàåò äèôôåðåíöèàöèþ ðàáîòû èñõîäÿ èç ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ 1

13.5 Ïëàí ïðåäïîëàãàåò ïðèâëå÷åíèå ðîäèòåëåé â êà÷åñòâå îðãàíèçàòîðîâ ìåðîïðèÿòèé 1

2 Îáåñïå÷åíèå ïîçèòèâíûõ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé 1

21 Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà êëàññà

21.1 Ñôîðìóëèðîâàíû îáùèå âîçðàñòíûå ïðîáëåìû ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé øêîëüíèêîâ 1

21.2 Ñôîðìóëèðîâàíû îñîáåííûå äëÿ ó÷àùèõñÿ äàííîé øêîëû, æèòåëåé ìèêðîðàéîíà ïðîáëåìû 
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé 1

21.3 Ñôîðìóëèðîâàíû ñïåöèôè÷åñêèå ïðîáëåìû ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé øêîëüíèêîâ îáóñëîâëåííûå 
îñîáåííîñòÿìè êëàññà (èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîëëåêòèâà, ñòèëè êëàññíîãî ðóêîâîäñòâà, ñîñòàâ ó÷àùèõñÿ è ò.ä.) 3

21.4 Îïèñàíà ñòðóêòóðà ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé (ëèäåðû, àóòñàéäåðû, ïðåäïî÷èòàåìûå, ìèêðî-ãðóïïû, 
îñíîâà îáúåäèíåíèÿ â ìèêðî-ãðóïïû) 1

21.5 Îïèñàíû ìåæëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû â êîëëåêòèâå êëàññà (ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ãðóïïàìè, ïðè÷èíû, 
ïðîòèâîáîðñòâî ìåæäó ëèäåðàìè, äàâëåíèå íà àóòñàéäåðîâ, óðîâåíü äèñöèïëèíû) 1

22 Ôîðìóëèðîâêè çàäà÷ è ïðèíöèïîâ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

21.1 Ñôîðìóëèðîâàíû êîíêðåòíûå è èçìåðèìûå, èñõîäÿùèå èç àíàëèçà ñèòóàöèè â êëàññå 1

21.2 Ñôîðìóëèðîâàíû ïðàâèëà ðàáîòû ïî ðåøåíèþ âûÿâëåííûõ ïðîáëåì, îñíîâàííûå íà ïîíèìàíèè 
îñîáåííîñòåé êëàññà 1

23 Íàëè÷èå êëàññíûõ ÷àñîâ è ìåðîïðèÿòèé

23.1 Íàëè÷èå â ïëàí-ñåòêàõ ÷åòûð¸õ êëàññíûõ ÷àñîâ ïî äàííîé òåìàòèêå 1

23.2 Íàëè÷èå â ïëàí-ñåòêàõ òð¸õ êëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé, òåìàòèêà, ôîðìà è ñîäåðæàíèå êîòîðûõ àäåêâàòíû 
ïîñòàâëåííûì çàäà÷àì 1

3 Ñîäåéñòâèå îñâîåíèþ øêîëüíèêàìè ïðîãðàìì îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 1

31 Õàðàêòåðèñòèêà îñîáåííîñòåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû 

31.1 Èíôîðìèðîâàííîñòü êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ îá îñîáåííîñòÿõ ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ âî ââåðåííîì êëàññå,
ïåðå÷èñëåíèå êîíêðåòíûõ îñîáåííîñòåé: ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè ïî ïðåäìåòàì, ðîëü îáðàçîâàòåëüíûõ 
îáëàñòåé, ñëîæíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïî ïðåäìåòàì 1

32 Ôîðìóëèðîâêè çàäà÷ è ïðèíöèïîâ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

32.1 Ñôîðìóëèðîâàíû êîíêðåòíûå è èçìåðèìûå çàäà÷è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 
ïî îáåñïå÷åíèþ õîðîøåé óñïåâàåìîñòè ó÷àùèõñÿ, îñíîâàííûå íà àíàëèçå ñèòóàöèè â êëàññå 2

32.2 Ñôîðìóëèðîâàíû ïðàâèëà ðàáîòû ïî ðåøåíèþ âûÿâëåííûõ ïðîáëåì, îñíîâàííûå íà ïîíèìàíèè 
îñîáåííîñòåé êëàññà 2

33 Íàëè÷èå êëàññíûõ ÷àñîâ è ìåðîïðèÿòèé

33.1 Íàëè÷èå â ïëàíå ìåð ïî ðåøåíèþ ñëåäóþùèõ çàäà÷:
— îáåñïå÷åíèå ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ èíôîðìàöèåé îá èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ  
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ è êëàññà â öåëîì;
— îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ íåóñïåâàþùèìè ïî ïðåäìåòàì;
— îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà ðåãóëÿðíîñòüþ âûïîëíåíèÿ äîìàøíèõ çàäàíèé;
— ñâîåâðåìåííîå èíôîðìèðîâàíèå ðîäèòåëåé îá óñïåâàåìîñòè äåòåé;
— ñòèìóëèðîâàíèå êà÷åñòâà ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ;
— îòñëåæèâàíèå ïðîáëåì óñïåâàåìîñòè ó÷àùèõñÿ 5

4 Îñóùåñòâëåíèå ïàòðèîòè÷åñêîãî, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ, 1
ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷àùèõñÿ

41 Õàðàêòåðèñòèêà îñîáåííîñòåé âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ, ôîðìèðîâàíèÿ îïûòà 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ïîâåäåíèÿ, ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷àùèõñÿ

41.1 Îïðåäåëåíû ïðåäïîñûëêè è ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ, ôîðìèðîâàíèÿ îïûòà 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ïîâåäåíèÿ, ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ó ó÷àùèõñÿ äàííîãî êëàññà 2
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41.2 Îïðåäåë¸í óðîâåíü îáùåñòâåííîé ñàìîîðãàíèçàöèè êëàññà 1

42. Ôîðìóëèðîâêè çàäà÷ è ïðèíöèïîâ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

42.1 Îïðåäåëåíû çàäà÷è âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ, ôîðìèðîâàíèÿ îïûòà ãðàæäàíñêîãî è íðàâñòâåííîãî 
ïîâåäåíèÿ, ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé è ïðàâîâîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷àùèõñÿ àäåêâàòíî âîçðàñòó è îñîáåííîñòÿì êëàññà 2

42.2 Ïðè ôîðìóëèðîâêå çàäà÷ ó÷òåíû âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè, òðàäèöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 
ñïåöèôèêà êëàññà 1

43. Íàëè÷èå êëàññíûõ ÷àñîâ è ìåðîïðèÿòèé

43.1 Ðàçðàáîòàí ãîäîâîé öèêë ìåðîïðèÿòèé, ñîäåéñòâóþùèõ âîñïèòàíèþ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ, ôîðìèðîâàíèþ 
îïûòà ãðàæäàíñêîãî ïîâåäåíèÿ, ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé è ïðàâîâîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷àùèõñÿ ñ ó÷¸òîì ïàìÿòíûõ äàò, 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ðåãèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 2

43.2 Â ãîäîâîì öèêëå ìåðîïðèÿòèé ïðåäóñìîòðåíî ïî ÷åòûðå êëàññíûõ ÷àñà è ïî îäíîìó ìåðîïðèÿòèþ â ãîä 
ïî êàæäîìó èç íàïðàâëåíèé 1

43.3 Ðàçðàáîòàí è ðåàëèçóåòñÿ ïîýòàïíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ñàìîóïðàâëåíèÿ â êëàññå 1

5 Âàðèàòèâíûé êîìïîíåíò âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ (ïî óñìîòðåíèþ êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ) 1

51 Õàðàêòåðèñòèêà îñîáåííîñòåé ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãè÷åñêîãî çàìûñëà ïåäàãîãà

51.1 Èìååòñÿ õàðàêòåðèñòèêà êëàññà, ïîçâîëÿþùàÿ îïðåäåëèòü öåëåñîîáðàçíîñòü ðåàëèçàöèè àâòîðñêîé 
ïðîãðàììû â äàííîì êëàññå, îñíîâíûå ïðîáëåìû â ñòàíîâëåíèè øêîëüíèêîâ 1

51.2 Ñóùåñòâóåò îáîñíîâàíèå âàðèàòèâíîãî êîìïîíåíòà âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ (èäåè, ïåðñïåêòèâû, ïðèíöèïû,
ñèñòåìîîáðàçóþùàÿ äåÿòåëüíîñòü, ýòàïû), îáóñëîâëåííûé ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîé ïîçèöèåé 
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 2

52. Ôîðìóëèðîâêè çàäà÷ è ïðèíöèïîâ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

52.1 Öåëè âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ êëàññà ïîñòàâëåíû ÷¸òêî è äèàãíîñòè÷íî, àäåêâàòíû ñîöèàëüíîé ñïåöèôèêå 
êîíòèíãåíòà, ñîãëàñîâàíû ñ ïëàíîì âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû øêîëû 2

52.2 Ïðè ôîðìóëèðîâêå çàäà÷ ó÷òåíû âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè, òðàäèöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 
ñïåöèôèêà êëàññà 1

53. Íàëè÷èå êëàññíûõ ÷àñîâ è ìåðîïðèÿòèé

53.1 Ðàçðàáîòàí ãîäîâîé öèêë ðàáîòû ñ êëàññîì (íàïðàâëåíèÿ, ýòàïû, ìåðîïðèÿòèÿ), 
ñîãëàñîâàí ñ ðîäèòåëüñêèì êîìèòåòîì, àäìèíèñòðàöèåé øêîëû 2

53.2 Â ãîäîâîì öèêëå ìåðîïðèÿòèé ïðåäóñìîòðåíî ïî ÷åòûðå êëàññíûõ ÷àñà è ïî îäíîìó ìåðîïðèÿòèþ â ãîä 
ïî êàæäîìó èç íàïðàâëåíèé 1

53.3 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîîáðàçóþùåé äåÿòåëüíîñòüþ êëàññà ñïëàíèðîâàíî ó÷àñòèå ó÷àùèõñÿ 
â êîíêóðñàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ 1

6 Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 5

61 Õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 

61.1 Îïðåäåë¸í ñïèñîê ó÷àùèõñÿ, âûçûâàþùèõ íàèáîëüøåå îïàñåíèå êàê ïîòåíöèàëüíûå íàðóøèòåëè äèñöèïëèíû 1

62. Ôîðìóëèðîâêè çàäà÷ è ïðèíöèïîâ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû

62.1 Çàäà÷è ïðîôèëàêòèêè ïîñòàâëåíû ÷¸òêî è äèàãíîñòè÷íî, àäåêâàòíî ñîöèàëüíîé ñïåöèôèêå êîíòèíãåíòà, 
ñîãëàñîâàíû ñ ïëàíîì ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû øêîëû 1

62.2 Ñôîðìóëèðîâàíû ïðàâèëà ðàáîòû ïî ðåøåíèþ âûÿâëåííûõ ïðîáëåì, îñíîâàííûå íà ïîíèìàíèè 
îñîáåííîñòåé ó÷àùèõñÿ 1

63 Ïëàí ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé 

63.1 Êîìïëåêñ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð ñîãëàñîâàí ñ ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì, ïñèõîëîãîì, àäìèíèñòðàöèåé øêîëû,
ðîäèòåëüñêèì êîìèòåòîì 1

63.2 Ê ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü øèðîêèé êðóã ó÷àñòíèêîâ, èñïîëüçîâàòü 
âîçìîæíîñòè ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé 1


