
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 



Рабочая программа воспитания МКОУ Устьуренская СШ им Н.Г. Варакина 

разработана: 

- на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 – 2025 г.г., №996-р и Плана мероприятий по её реализации на 2021 – 2025 

годах (Распоряжение правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№2945-р); 

- на основе Федерального закона от 04.12.2022 г. №371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 года 

«Об утвеждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»; 

- стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 №400); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022.г. 

№АБ- 1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в 

соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол №3/22 от 23.06.2022 г.). 

Федеральная программа воспитания (далее – Программа воспитания) служит 

основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО. Программа 

воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 



- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Приложение – календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразияроссийского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно- нравственные ценности культуры народов 

России, традиционныхрелигий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 



Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цели и задачи. 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования, цель воспитания обучающихся в школе: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний; 



- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию,

 самостоятельности и личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов 

и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.3  Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

-гражданское воспитание – формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

-патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 



воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-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; 

-экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

-ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых

 (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

1.4. Целевые ориентиры 

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, 

проявляющий 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, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человекав 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание- Уважающий духовно-нравственную 

культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальностьи достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

Благополучия- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 



основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, 

в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Трудовое воспитание -сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста. 

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. 

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, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания- Выражающий  познавательные 

 интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке. Обладающий первоначальными

 представлениями о природных и  социальных 

 объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и

 осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 

 

 



Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад школы 

Школа в селе Усть - Урень впервые открылась в 1866 году и содержалась за счет 

средств жителей села, 

которые хотели дать своим детям образование. 

В архивных документах сохранились следящие данные: «Усть - Уренское мужское 

начальное народное училище основано в 1866 г.». Это была школа церковно - 

приходского типа, где осуществлялось преподавание по четырем основным 

предметам: Закон божий; Чтение; Письмо; Арифметика. 

На первых парах учил детей дьякон Михаил Овчинников. 

В 1870 г. Усть-Урень с инспекцией училища посетил Илья Николаевич Ульянов, 

который много стараний приложил для развития образования вСимбирской 

губернии. 

С 1872 г. училище переименовано в земскую школу. Под школу отдал свой дом, 

богатый, бездетный крестьянин Бердников.С 1887-1888 года в Усть-уренском 

народном училище обучалось мальчиков - 61, девочек 

- 5 человек. 

Перед революцией 1917 года из 2000 с лишним душ в селе умели читать и писать 

313 человек (из них - 41 женщина). 

В середине 30-х годов школе был передан бывший дом владельца устьуренской 

суконной фабрики купца М.М. Кузнецова, в котором сразу послереволюции 

располагалась фабричная контора, Сельсовет, клуб, лечебница. 

В 1924 году здесь был открыт детский дом для беспризорников. 

Здание было построено по распоряжению владельца суконной фабрики М.М 

Кузнецова костромским архитектором И.В. Брюхановым в конце 19 века.Это 

двухэтажный каменный дом, в так называемом «Псевдорусском кирпичном стиле», 

с коваными украшениями, в виде стилизованных драконов и жар птиц на крыше, а 

так же липниной на потолках, кованой лестницей, ведущей на второй этаж. 

С 1941 - 1951 г. Хананов Федор Федорович. Далее школу возглавляли: Тумысов 

Василий Никитич; Дмитриевская Елена Анисимовна; Кулемина Лидия Васильевна. 

С 1967 - 1979 г. директором школы была Захарова Ювеналия Яковлевна 

 

С 1980 - 1988 г. возглавляла школу Потехина Татьяна Викторовна. С 1988 школу 

возглавил Ковалев Геннадий Анатольевич. 



В 1989 г. школа получила статус средней общеобразовательной школы 

С 1997 -2003 г. педагогическим коллективом руководила Добрынина Любовь 

Степановна.С 2003 по 2021 г. возглавляла школу Павлова Людмила 

Александровна. 

С 2021 г. возглавляет школу Костылова Анна Юрьевна. 

В 2015 г. Устьуренская СШ присвоено имя Героя Советского Союза Варакина 

Николая Григорьевича. В 2015 г. здание Устьуренеской СШ признано Памятником 

архитектуры 19 века.  

Школа гордится тем, что среди ее выпускников - выдающийся художник 

Добрынин П. С. - 1876 г.р. 

В настоящее время школа является социокультурным центром села: ее спорт зал, 

спортивная площадка используются для активного отдыха населения и проведения 

поселенческих спортивных соревнований. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. В 2024 учебном году в 

школе обучается 49 учеников. 

 

2.1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модули: «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Профориентация», «Экскурсии», 

«Работа с родителями», «Детские общественные объединения», 

«Самоуправление», «Школьный музей», «Школьный лагерь». 

2.1.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию происходящему в школе.  

Ключевые дела, реализуемые в школе: 

«День знаний» - торжественная линейка, посвященная дню знаний, «День учителя» 

- праздничный концерт, день самоуправления, «Осенний бал», «Новогодний 

серпантин», Вечер встречи выпускников, День Защитника Отечества — 



праздничная программа, Конкурс «Ученик года», Военно-спортивная игра 

«Зарница», Международный женский день – 8 марта, «У войны не женское лицо» - 

литературно-музыкальная программа посвященная Дню Победы, «Последний 

звонок» - торжественная линейка, «День детства» - мероприятие, посвященное 

международному Дню защиты детей. 

 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет 

методика КТД (коллективных творческих дел). Методика КТД включает 

следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 

педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто 

будет участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором? 

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются 

все варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на 

базе нескольких предложений КТД создается сводный проект. Затем 

выбирается совет дела из представителей каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 

коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, 

распределяет поручения между первичными коллективами, а затем руководит 

выполнением задуманного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, 

само проведение дела и его завершение (подведение итогов). Коллективный 

анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем каждый 

первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а 

затем обязательно вносит свои предложения на будущее. 

5) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, 

которые были- высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности. 

На внешкольном vpoвнe. 

социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 



совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы; проводимые для жителей села и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном vpoвнe. 

Общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы. 

«День знаний» 

«День учителя» 

«Осенний бал» 

«Новогодний серпантин» 

«Вечер встречи выпускников» 

«Последний звонок» 

 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в ряды детской образовательной организации «Земляне». 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный 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. 

Номинации: 

 «Спортивная надежда» — участие и достижения в спорте; 



«Заявка на успех» — участие и достижения в творчестве; 

«Наставник года»-педагогическим работникам; 

«Признание» — за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, 

социальные партнеры); 

«Лучший класс» — учитывается активность участия класса в мероприятиях, 

конкурсах; достижения); 

«Ты лучший» — за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, 

достижение отличных результатов в учебе, активное участие в общественной 

жизни школы; 

«Первые шаги» —для учащихся 1 класса; 

На уровне классов: 

выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

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 vровне обvчающихся. 

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.); 

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений 

(волонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-

творческие проекты, многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры 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. 

2.2.1 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их за конными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- 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; 

- - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевыхделах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 



позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, — установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- Классные дела: 

- Проведение классных вечеров 

- Разработка и реализация социальных проектов (разделить по возрастам); 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач; Посещение музеев, выставок. 

6) Коллективное посещение спортивных соревнований; выставок; 

7) Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций; 

8) организация праздников Встречи с выпускниками 

9) Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-

этического содержания. 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и 

искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» Участие в общественно 

полезном труде в помощь школе.  

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе Проведение 

сюжетно-ролевых игр. 

Проведение творческих конкурсов внутри класса Проведение спортивных 

соревнований Проведение краеведческой, поисковой работы Организация бесед с 

школьным психологом, медицинскими работниками. Создание актива класса 

(детского актива) Создание временных органов самоуправления 

Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной 

страны детства. Озеленение класса. 

Организация работы экологических патрулей. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися. 



профилактика асоциального поведения ведение системы учета детей, семей групп 

социального риска, реализацию специальных программ профилактической работы 

с ними; реализация профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение детей информацией об опасных последствиях алкоголизма, 

наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного 

отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред 

здоровью и социальному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителям в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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; коррекция 

поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

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; 

-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; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

2.2.2 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

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 и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Спортивно — оздоровительное направление реализуется через посещение 

спортивных секций, Дней Здоровья и других спортивных соревнований, 

проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках игровых моментов, 



физкультминуток, зарядка перед уроками, динамические паузы и прогулки в 

начальной школе, участие в спортивных соревнованиях, работа летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ Устьуренская СШ им 

Н.Г.Варакина. Спортивно- оздоровительное направление внеурочной деятельности 

создает условие для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

«Спортивные игры» 

«Шахматы» 

Духовно-нравственное направление реализуется через этические беседы 

тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии. Встречи с ветеранами 

ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея. Выставки рисунков. 

Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница», смотры строя и 

песни. Целью этого направления является освоение детьми 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.. 

«Литературная гостиная» «Разговор о важном» 

 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Данное направление решает такие 

задачи, как формирование навыков научно-интеллектуального труда, развитие 

культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, овладение 

навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, обогащение словарного запаса учащихся 

научными понятиями, формирование у детей мировоззрения, функциональной 

грамотности. Реализуется через такие формы как предметные недели, 

библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые, проектная деятельность, участие в научно-исследовательских 

конференциях, разработка проектов к урокам. 

 «Трудные вопросы орфографии» 

«Математическое конструирование» 

«Занимательная грамматика» 

«Избранные вопросы математики» 



 «Трудные вопросы орфографии» 

«Занимательная орфография» 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Реализуется через организацию выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся, проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, района, области. 

«Театральная студия» 

 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует чувство 

ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, формирование 

таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, разработка и 

реализация детьми учебных проектов. Данное направление реализуется через 

проведение субботников, работа на пришкольном участке, разведение комнатных 

растений и уход за ними. 

 «Финансовая грамотность» 

2.2.3 «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности 

обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность, 

дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. Полноценное раскрытие воспитательных 

возможностей урока требует специальной работы учителя на этапах: а) подготовки 

к уроку; б) проведения урока; в) самоанализа урока. 

При подготовке к уроку учитель: планирует личностные результаты урока; 

1) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

2) отбирает в содержании учебных предметов воспитательнозначимые 

компоненты: примеры подлинной нравственности, патриотизма служения 

Родине, духовности, гражданственности, гуманизма; 



- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере 

отношений к природе. 

3) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной 

деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения 

к усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности,

 исполнительности, ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и 

активности (воспитание творческого начала, формирование 

познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; формирование 

осознанного, уважительного и добро- желательного отношения к 

другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах) 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, 

упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений 

трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося 

понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание 

внутренней организованности, собранности, дисциплинированности); 



Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на 

следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное 

наращивание трудностей (воспитание   целеустремленности,

 дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, 

имеющих низкие образовательные результаты / имеющих 

затруднения в обучении; 

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной 

атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в 

познавательной деятельности. Воспитывающим фактором является 

высокая квалификация учителя, его ответственное отношение к своей 

работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных 

предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной 

«воспитательной» специализации учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к

 природе помогает сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и

 основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство» Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на уроках 

предметных областей «Общественно- научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней

 ранее изученного материала, показ достижений современной 

науки, анализ практической роли знаний; 



- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, 

проблемность, исследовательский подход, творческие работы, 

практические работы; 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности

 учащихся, педагогический оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской 

взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит 

внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как 

проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, 

групповых и парных форм работы. Усиление воспитывающего потенциала 

обучения достигается применением необычных уроков: урок-размышление, урок-

праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетические 

спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Реализация школьными педагогами 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 шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

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. 

2.2.4. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы. Реализация воспитательного 

потенциала социального партнерства школы предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.);  

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  



• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации;  

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций- партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

 • социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

2.5 «Экскурсии» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

культурного потенциала Ульяновской области и Карсунского района, его 

исторического наследия; изучение жизни выдающихся людей – жителей 

Карсунского района, вклада представителей различных народов в создание единого 

культурного облика Ульяновской области. 

Основные цели экскурсионной деятельности школы: 

- формирование отношения к основным общечеловеческим ценностям:

 семья, труд, человек, природа; 

- формирование патриотических чувств к родному краю; 

- эстетическое и нравственное воспитание обучающихся; 

- профориентация; 

- формирование научного мировоззрения; 

- получение дополнительных знаний в области науки и культуры. 

- Производственные экскурсии 

Основное назначение данных экскурсий — знакомство с характером местного 

производства, с основными хозяйственными предприятиями и организациями 

города и области. В процессе экскурсий у учащихся формируется представление об 

основных профессиях, воспитывается уважение к людям, занятым в сфере 

материального и нематериального производства. Экскурсии на производство также 



носят профориентационной характер, помогают сделать осознанный выбор 

профиля обучения в старшей школе и будущей профессии. 

- «Я и мое здоровье» (посещение ФАП») 

- « Все работы хороши, выбирай на вкус» (посещение ООО Устье) 

- «Почтальон Печкин» (посещение почтового отделения села) 

 

 

Исторические и литературно-исторические экскурсии 

Большое значение в воспитательной работе школы имеют экскурсии по 

историческим и литературно-историческим местам, расположенным как в пределах 

Карсунского района, так и в Ульяновской области. Данные экскурсии 

способствуют не только развитию познавательного интереса, расширению 

кругозора детей в рамках учебных предметов: история, обществознание, 

литература, но и способствуют патриотическому и эстетическому воспитанию. 

• «Память поколений» (посещение музея в р.п.Карсун) 

• «Пластовская осень» (с посещением дома-музея А.А.Пластова), 

• « Парк Языкова » (посещение усадьбы в Н.М.Языкова) 

Формированию чувства патриотизма и любви к своей «малой родине» 

способствует широкий спектр экскурсий краеведческой направленности. Многие 

экскурсии реализуются в рамках изучения предмета «История Ульяновской края» 

и программы внеурочной деятельности: «Я- патриот». Материал краеведческих 

экскурсий активно используется учащимися школы в своей исследовательской и 

проектной деятельности: 

• «Культура народов Поволжья» 

 

 

Природоведческие и естественнонаучные экскурсии 

Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий заключается 

в том, чтобы, расширить знания об окружающей природе, показывая объекты 

природы, расширить знания об окружающей природе, воспитать бережное 

отношение к природным богатствам нашей страны, обогатить знаниями о 

природных явлениях, животном и растительном мире. Многие экскурсии 

проводятся в рамках изучения общеобразовательных предметов: окружающий мир, 



физика, биология, география, химия. Огромный потенциал имеют данные 

экскурсии в экологическом и эстетическом воспитании детей. 

.История реки Уренка. 

Искусствоведческие экскурсии 

Искусствоведческие экскурсии способствуют развитию духовного мира, 

эстетическому и нравственному воспитанию, формированию художественного 

вкуса учащихся. «Дорога к храму»(посещение церкви в с.Усть-Урень)Посещение 

часовни Николая Чудотворца. 

Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе предполагают три 

уровня освоения: приобретение детьми социальных знаний об устройстве 

общества; формирование отношения к базовым ценностям общества: человек, 

семья, природа, знания, труд; получение опыта социального взаимодействия в 

открытой общественной среде. 

 

2.2.8 «Работа с родителями» 

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 учащихся обеспечивает формирование и развитие 

психолого- педагогической компетентности родительской общественности 

посредством различных форм просвещения и консультирования. Работа с 

родителями или законными 

представителями учащихся в МКОУ Устьуренская СШ им. Н.Г.Варакина 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На грvпповом vpoвнe. 

- 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; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 



работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей. 

На индивидvальном vpoвнe: 

- 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; 

- индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 

учащихся со специалистами, педагогами, администрацией школы с целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и образования. 

- организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образование в форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в вопросах обучения и 

воспитания. Предоставления им услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи по направлениям: 

профессиональная ориентация, социализация, прохождение ГИА, 

профилактика девиантного поведения; образование детей с OB3, 

инвалидностью; семейная форма образования; дополнительное образование 

детей; обучение ребенка на дому. 

организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении: 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в COП; 

социально- педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в 

COП, и (или) предупреждение совершения ими и в их отношении преступлений, 

правонарушений или антиобщественных действий. 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

2.2.9 «Детские общественные объединения» 

В школе создано первичное отделение РДШ. 

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно- 

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена 



на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как 

общественно-государственная детско-юношеская организация для всех 

школьников страны является важной составляющей системы воспитания 

образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально 

успешных граждан. 29 октября 2015 года Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 536 «О создании 

общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие с тремя 

целевыми группами: 

- обучающимися (из всех участников отделения создается совет РДШ, 

в который входят по 5 человек от каждого направления); 

- педагогическим сообществом (старшая вожатая, классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог- психолог, педагоги- руководители кружков и секций, 

библиотекарь, администрация образовательной организации); 

- родителями обучающихся. 

Также в нашей школе создан отряд «ЮИД» 

Цель создание отряда: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неѐ 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1. Воспитание долга перед  Родиной, отстаивание eё чести и 

достоинства, свободы  и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению 

воинской службы в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных 

видов спорта. Направления работы: 

Духовно-нравственное — осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 



способность руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. 

Оно включает: развитие высокой культура и образованности. Осознание идеи , во 

имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 

формирование Историческое — познание наших корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: изучение 

военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных 

поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое — формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, 

требований командиров, начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое — воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно- 

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и 

преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к 

его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и 

символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству. 

Профессионально-деятельное — формирование добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному 

проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного 

выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. 

Психологическое социально-общественное — формирование у подрастающего 

поколения высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению 

сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, способности 

преодолевать тяготы и лишения военной и других видов государственной службы, 

важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе подразделения, части. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям. 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 



6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению 

могущества и расцвету Родины. 

 

 

2.2.10 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 

5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в пришкольном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные мероприятия в       начальной    школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);  

• Первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации – 



• Российское движение детей и молодёжи

 «Движениепервых» –общероссйская государственная 

общественно детскомолодёжная организация. Образовано 

Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в 

соответствии с Федеральным законом «О российском движении 

детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на 

формирование социальной активности, культуры, качеств личности 

у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. 

Деятельность      школьного отделения    РДДМ       направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой ученик старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки 

получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений 

с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» 

– уникальный проект, направленный на развитие социальной активности 

школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. 

Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и 

педагоги, родители, ученики- наставники из старших классов. В содружестве и 

сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют 

задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 

одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, 

День народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции 

РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День 

космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День 

защиты детей. 

 

 

2.2.11 «Самоуправление» 

В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования» действующей редакции Закона РФ «Об 



образовании» 2012 года, «Обучающимся предоставляются академические права на 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом». 

Ученическое самоуправление — это право, которым обладают в школе ученики, 

право на учет их мнения в управлении той образовательной организации, где они 

обучаются. 

 Школьный совет является выборным органом ученического самоуправления. 

 -Школьный совет действует на основании действующего законодательства, 

Устава школы и настоящего Положения. 

 Школьный совет самостоятельно избирает свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя школьного совета; 

 В составе школьного совета формируются комиссии Школьный совет 

занимается: 

 -Организацией культурных мероприятий в школе, разработка сценариев и 

непосредственное участие в них (концерты, миротворческие поездки в 

военные госпитали, олимпиады, различные конкурсы, волонтерское 

движение, Субботы активиста), оформление школы к праздникам; 

 

 защитой прав учащихся; 

 повышением уровня самоуправления (совместная работа взрослого и 

учащегося в области его ближайшего развития); 

Реализация деятельности школьного ученического самоуправления 

осуществляется через проведение традиционных мероприятий при 

непосредственном участии всех учащихся, педагогов и родителей: 

- День знаний; 

- Праздник для всех; 

- День учителя; 

- Осенний бал; 

- Новогодний калейдоскоп; 

- День защитника Отечества; 

- День самоуправления; 

- Предметные декады и недели; 



- Вахта памяти; 

- Последний звонок 

2.2.12 «Школьный музей» 

Музей осуществляет связь времён. Он даёт нам уникальную возможность сделать 

своими союзниками в организации учебновоспитательного процесса поколения 

тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в области науки, культуры, 

образования. Стержнем любого музея является история. Это история семьи, 

школы, отдельного выпускника, города, края. В каждом из таких свидетельств 

отражается частица истории. Основополагающим для музейной теории и практики 

является принцип историзма. Этот принцип предполагает соблюдение трёх 

важнейших условий: рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи; оценка 

явлений и предметов сточки зрения их места в общеисторическом процессе; 

изучение истории в свете современности. Постоянное увеличение потока 

информации познавательного процесса, при котором учащиеся параллельно с 

освоением определённого запаса знаний, удовлетворяют потребности в 

самостоятельном «написании» истории. 

Воспитательный потенциал школьного музея реализуется в следующих видах 

форм и видов деятельности. 

Школьный музей обладает неограниченным потенциалом воспитательного 

воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисковой работе, 

встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами помогают 

учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много 

сил души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого 

является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, 

бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя 

воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, к мало родине. Школьный 

музей даёт возможность детям попробовать свои силы в разных видах научной, 

творческой и общественной деятельности. Участвуя в краеведческих походах и 

экспедициях, школьники получают физическую закалку, учатся жить в 

автономных условиях. Много практических навыков приобретают они и в

 процессе обеспечения научно - исследовательской деятельности музея. Это 

навыки поисковой работы, умение описывать и классифицировать исторические 

источники, реставрировать исторические документы, оставлять факты и др. 

Музейно-краеведческая работа — своего рода социальное сито, в процессе которой 

дети познают важность коллективной деятельности, учатся выбирать и 

критиковать своих лидеров, аргументировано дискутировать, руководить своим 

участком работы и отвечать за свои поступки и решения. Школьный музей 

позволяет репетировать социальные роли, у ученика возникает возможность 

выступать попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в составе 



Совета школьного музея, являющегося органом ученического самоуправления, 

прививает участникам навыки управленческой деятельности, воспитывает чувство 

сопричастности с происходящими событиями. Овладение основами музейного 

дела, знакомство со спецификой различных профессий, ремесел, народных 

промыслов в процессе краеведческих изысканий оказывают определённое влияние 

на профессиональную ориентацию учащихся. Многие педагоги- руководители 

школьных музеев, других краеведческих объединений отмечают высокий процент 

выбора учащимися, занимавшимися музейной деятельностью, профессий 

гуманитарного характера: педагогика, музейное, архивное, библиотечное дело и 

т.п. Нередко ученики, занимавшиеся военно- историческими краеведческими 

изысканиями, становятся профессиональными военными, работниками 

правоохранительных органов и т.п. Формы работы в школьном музее: 

- практическая работа на местности; 

- экскурсии, походы; 

- учебные экскурсии вне музея; 

- туристические поездки; 

- уроки в музее; 

- встречи, читательские конференции; 

- экскурсии в музее; вне музея; 

- самостоятельное изучение; 

- встречи, сборы, собрания; 

- экскурсии, встречи в музее. 

 

 

 

2.2.13 «Школьный лагерь» 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Лето - 

наилучшее время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, 

что удивительное рядом. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его 

особым романтическим стилем и тоном, это жизнь в новом коллективе. 



С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе МКОУ 

Устьуренской СШ им Н. Г. Варакина организуется лагерь с дневным пребыванием 

детей «Здоровячок». 

Школьный лагерь с дневным пребыванием является как формой организации 

свободного времени детей, так и пространством для привития художественно- 

эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой 

активности. 

Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и содержанию для 

обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и творческого развития. 

Задачи: 

- Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

- Создать условия для активного и здорового отдыха детей. 

- Формирование устойчивой мотивации на здоровье у учащихся, 

педагогов, родителей. 

- Формировать качества, составляющие культуру поведения, 

санитарно- гигиеническую культуру. 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 

следующие мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры; 



Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности»,

 «Правила поведения детей при прогулках и походах», 

«Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

 

Список инструкций для воспитанников летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

1. Инструкция по правилам поведения детей в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей 

2. Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных 

и подвижных игр в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей 

3. Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных 

соревнований в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей 

4. Инструкция по правилам дорожного движения в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей 

5. Инструкция по технике безопасности при общении с животными 

6. Инструкция по профилактике инфекционных и кишечных 

заболеваний 

7. Инструкция по электробезопасности для обучающихся 

8. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах 

9. Инструкция по основным навыкам оказания первой помощи 

10. Инструкция по технике безопасности в сети Интернет 

 

 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей; 

- Распределение обязанностей в отряде; 



- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым площадкам; 

Направления деятельности 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные 

мероприятия, связанные с историей 

 

России, изучением духовно нравственных традиций и истории родного края, села. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, 

изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной 

творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на 

заботу о своем здоровье и активный отдых. 

Трудовая деятельность – одно из главнейших качеств, которое мы должны 

воспитать в детях, - это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность 

трудиться в одной из сфер общественного производства. Труд должен стать 

жизненной потребностью подрастающего гражданина России. Формы 

деятельности: 

- Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными 

насаждениями, полив цветов. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных 

мини-галерей. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.) Получение новых знаний 

при подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, 

конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою 

очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена 

коллектива. 

2.6 Профилактика и безопасность 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 



целью которого является создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого- 

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с 

их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в школе и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 



- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

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

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.7 Социальное партнерство 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и 

воспитательные задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и 

задачами Программы развития школы. Социальное партнерство должно быть 

осознанное, добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. 

 Целью социального партнерства является воспитание успешной, 

гармонично развитой, социокультурной, самореализованной 

личности обучающегося. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены 

направления воспитания и социализации обучающихся, а также организовано 

взаимодействие школы с образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 



 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, 

на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, 

спортивно- оздоровительной направленности. 

 

 

Модуль «Социальное партнерство» Школа взаимодействует с

 другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие) разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 

 Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Карсунского района. Усть-Уренская библиотека МКУК Карсунская МЦБ им. 

Н. М. Языкова 

 Детской модельной библиотекой Муниципального казённого учреждения 

культуры Муниципального образования «Карсунский район" Ульяновской 

области 

 Пожарная часть №139 с.Вальдиватское Карсунского района . 

 Храмом Рождества Христова с. Усть-Урень. 

 ФОК «Триумф» 

 Карсунский технологический техникум 



 Карсунский медицинский техникум 

 МКУК «Карсунский РДК» филиал Усть-Уренский СДК. 

 ОГИБДД МО МВД России «Карсунский». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: участие представителей организаций- партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); участие представителей 

организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; открытые 

дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций- партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями- 

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность штатных педагогических работников составляет 15 человек, 1 

педагога работают по внешнему совместительству. 80 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 20 % – 

среднее профессиональное. 47 % от общего числа педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 7 % – первую квалификационную категорию. 

В 2024-2025 учебном году в школе 11 классов и классов-комплектов, в которых 

работают 9 классных руководителей. Кадровое обеспечение воспитательного 

процесса: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе 

- старший вожатый; 



- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- советник директора по воспитательной работе  

В школе работают квалифицированные педагоги, образованные, творческие люди. 

Все участники образовательных отношений окружены комфортным 

психологическим климатом, доброжелательной обстановкой, уважением к 

личности каждого учителя, воспитателя и обучающегося. 

Педагоги школы повышают своё педагогическое мастерство через участие в работе 

межшкольных и районных методических 

объединений, школьных микрогрупп учителей-предметников, через организацию 

процесса самообразования и курсовую подготовку. Педагоги образовательной 

организации принимают участие в профессиональных конкурсах. 

Все педагоги используют в своей работе новые педагогические технологии, 100 % 

педагогов владеют ИКТ. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

осуществляется на основании разработанных школой локальных актов: 

1. Положение о классном руководстве. 

2. Положение о дежурстве. 

3. Положение о методическом объединении классных 

руководителей. 

4. Положение о внутришкольном контроле. 

 

5. Положение о комиссии по урегулированию споров

 между участниками образовательных отношений. 

6. Положение о Совете по профилактике

 безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

7. Положение об Общешкольном совете родителей. 

8. Положение об Общешкольном родительском собрании. 

9. Положение о школьной одежде и внешнем виде 

обучающихся. 



10. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

11. Положение о школьной службе примирения. 

12. Положение об организации дополнительного образования. 

13. Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

14. Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

15. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

16. общественно- государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Соответствующие локальные акты размещены на официальном сайте школы 

https://shkolausturenskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ в подразделе 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В 2023 – 2024 году МКОУ Устьуренская СШ им Н. Г. Варакина получает 

образование примерно 2,04 % детей с ОВЗ и детей инвалидов 

. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 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 ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

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

самооценку и уверенность в своих силах Особыми задачами воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

https://shkolausturenskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/


формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; построение воспитательной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: формирование личности ребёнка с 

особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту 

и физическому и психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы с педагогом-психологом личностно-ориентированный 

подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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



- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов

 наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МКОУ Устьуренская СШ им Н.Г. Варакина, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; 



- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; - 

качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьныхуроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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