
фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

19.36. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

19.36.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

19.36.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

19.37. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

19.37.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

19.37.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

19.37.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета.  

19.37.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

19.38. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

19.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

классном журнале. 

Формы промежуточной аттестации по учебным курсам внеурочной деятельности: зачет, 

отметка «зачтено». 

19.41. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся 

в следующий класс. 

19.42. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

III.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

В соответствии с п.32.1. ФГОС НОО структура рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать: 



- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат также указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МБОУ «ПеОШ», представленные в данной ООП НОО содержат 

4 пункта в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету, курсу, 

модулю педагога, реализующего обновленный ФГОС НОО и ООО: 

1. пояснительную записку (в пояснительной записке отражена связь рабочей программы с 

рабочей программой воспитания МБОУ «ПеОШ»); 

2. содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

3. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

4. тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. В тематическом планировании рабочей 

программы курса внеурочной деятельности указана форма проведения занятий.  

При освоении образовательной программы начального общего образования обучение по 

учебным предметам “Русский язык”, “Литературное чтение”, “Окружающий мир” осуществляется 

на основе федеральных рабочих программ по соответствующим учебным предметам. 

При освоении образовательных программ начального общего образования обучение по иным 

обязательным в соответствии с ФГОС НОО учебным предметам осуществляется на основе 

федеральных рабочих программ по соответствующим учебным предметам 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей представлены в Приложении 1 к данной ООП НОО.  
 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части ООП НОО 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Иностранный(немецкий) язык 

4. Математика 

5. Окружающий мир 

6. Основы религиозных культур и светской этики (Модуль «Православная культура», модуль 

«Основы светской этики») 

7. Изобразительное искусство 

8. Музыка 

9. Технология 

10. Физическая культура 



Перечень рабочих программ учебных курсов, учебных модулей части учебного плана, 

формируемых участниками образовательных отношений 

1. Функциональная грамотность 

2. Учимся создавать проект 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности 

1. Разговоры о важном 

2. Нескучная наука 

3. Учимся для жизни 

4. Финансовая грамотность 

5. В мире цифры 

6. Креатив – бой  

7. Орлята России 

8. Спортландия 

9. Я-грамотей 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

169.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

169.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения 

и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

169.3.  Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

  методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие); 

  базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и другие); 

  работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 



экране). 

169.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

169.5.  Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

169.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации.  

169.7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

  смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесоздание текстов 

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

  результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

169.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

169.9. Выделяются шесть групп операций: 

  принимать и удерживать учебную задачу; 

  планировать её решение; 

  контролировать полученный результат деятельности; 

  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

  предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

  корректировать при необходимости процесс деятельности. 

169.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

169.11. В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность:  

  знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

  волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и другие). 

169.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

169.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 



Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

169.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов 

или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

169.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

  от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

  выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности;  



  развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях.  

169.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

169.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

169.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

169.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия. 

169.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности.  

169.18. В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

169.19. В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 



«Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 
 

Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Переборская основная общеобразовательная 

школа» разработана в соответствии с: 

- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждѐнной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 21.06.2022г. №СЭД-

26-01-06-577 "Об утверждении Концепции развития системы организации воспитания 

обучающихся в Пермском крае"; 

- Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 17 сентября 2021 года 

№СЭД-26-01- 06-926 "Об утверждении региональной программы воспитания и плана мероприятий 

по реализации региональной программы воспитания в Пермском крае на период 2021-2025 года". 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной   

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС, направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений. Программа направлена 

на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «Переборской основной общеобразовательной школы» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно- нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ "ПеОШ" (далее Школа), обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 



общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной 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. 

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. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, соблюдающий духовные и культурные традиции российского 

народа. 

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

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

человек) 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Планируемый результат - обеспечение позитивной динамики развития личностных 

результатов: 

- формирования основ российской идентичности, 

- готовности обучающихся к саморазвитию, 

- мотивация к познанию и обучению, 

- ценностные установки и социально-значимые качества 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребёнка и усилий 

самого ребёнка по своему саморазвитию. Сотрудничество, партнёрские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Основные задачи: 

1. Поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

общешкольных ключевых дел. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

3. Вовлекать обучающихся  в кружки, секции внеурочной  деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности. 

4. Реализовывать воспитательный потенциал школьного  урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление. 

6. Вовлечь воспитанников и классных руководителей в деятельность детских 

общественных объединений («Юнармия»). 

7. Развивать профориентационную работу с обучающимися. 

8. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные  

возможности. 

9. Развивать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации 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, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- 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 приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования, чему 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста является создание благоприятных 

условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний норм и традиций 

общества, в котором они живут, 

- самоутверждения в социальном статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым нормам  поведения школьника 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью); 

- уважать старших; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах ,подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям, сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 



- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

Направление 

воспитания 

Целевые  ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему  своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах 

и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и  достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли   в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 



Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение   к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей  среде в  

соответствии с экологическими нормами.  

Ценности 

научного познания 

(познавательное) 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 
 

РАЗДЕЛ  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся   

на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, 

её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских 

сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и 

практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, 

представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным 

ресурсом воспитания. 



МБОУ "Переборская ООШ" является муниципальным учреждением Березовского округа, 

расположеное на территории д.Перебор. Населенный пункт впервые упоминается в ревизской 

сказке 1719 года как деревня Кылтым (Култым).2 Евгений Николаевич Шумилов в своей работе 

"Тимошка Пермитин из деревни Пермяки" пишет следующее: "деревня в Березовском районе на 

реке Шаква. Впервые отмечена на карте в 1734-1736 гг.» 3 Название деревни происходит от 

местного географического термина «перебор» — часть реки, покрытая подводными или 

выступающими из воды большими каменными обломками, между которыми вода пробивается с 

особой силой, отчего плавание на переборах затруднено и даже опасно. 

МБОУ "Переборская ООШ" официально открыта 1 сентября 1976 года. За все историю 

своего существования школа преобразовывалась из неполной средней в основную 

общеобразовательную школу. На сегодняшний день в школе реализуются программы начального 

общего, основного общего образования. 

В школе обучаются учащиеся д.Перебор, с.Покровка, д.Ванькино, д.Батерики, д.Поздянка. 

Более половины учащихся находится на подвозе. Национальный и социальный состав учащихся 

неоднороден. В школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального развития, в т.ч. дети, 

нуждающиеся в коррекционно - развивающем обучении. Школа работает в 1 смену, в режиме 5-ти 

дневной учебной недели. Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет 

свою библиотеку, спортивный зал, мастерскую. В школе организовано горячее питание для 

учеников, соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, имеется доступ к 

информационным системам и информационно- телекоммуникационной сети Интернет, а также 

имеются электронные образовательные ресурсы для обеспечения образовательного процесса. 

Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей 

публикуется на официальном сайте образовательного учреждения - http://pereborshola.ucoz.ru/, 

сообществе школы "МБОУ "Переборская ООШ" в ВКонтакте - https://vk.com/club216091086. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей 

для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

бабушки, дедушки, родители, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, т.к. способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников 

образовательных отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе, но и в поселении 

в целом. В небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Дети 

активно взаимодействуют не только со своими сверстниками, но и с ребятами других возрастов, 

а также со всеми учителями и сотрудниками школы. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы инициируется 

взаимодействие с общественными структурами деревни: 

- Переборский сельский дом культуры; 

- социальный кинозал при Переборском СДК; 

- Переборская сельская библиотека, структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Березовская централизованная библиотечная система". 

По месту основного жительства могут посещать сельские дома культуры и библиотеки в 

с.Покровка, д.Батерики. 

Также большое влияние на эффективную реализацию программы воспитания 

обучающихся оказывает непосредственная близость от районного центра (20 км.). Данный факт в 

полной мере позволяет активно использовать образовательные ресурсы районного центра, 

непосредственно принимать участие в очных мероприятиях, а также тесно сотрудничать с 

организациями, расположенными на территории с. Березовка: 

- МБОУ ДО "Центр дополнительного образования". 

- МБОУ "Березовская СОШ №2" ("Точка роста"). 

- МБУК "Березовская централизованная библиотечная система". 

 

 

2 Константин Распономарев. На пороге 300-летнего юбилея Перебора. Информационно-аналитическая 

газета Березовского района Пермского края "Сельская новь" (25.09.2018 №75). 
3 Шумилов Е.Н. Тимошка Пермитин из деревни Пемяки. — Пермь, 1991.

http://pereborshola.ucoz.ru/
https://drive.google.com/open?id=1iFnrWgqXISyBellXrtmFnEGOyp43sKn4
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Процесс воспитания в МБОУ «Переборской ООШ» основывается на принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

 безопасность ребенка в школе; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

 организация основных совместных дел школьников; 

 системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 
 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, социальная 

активность; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции. 
 

Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы 

  

Урочная деятельность 
Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока,

 поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
 

Задача Формы и виды 

деятельности 

Воспитательный  эффект Предметы 

Создать 

атмосферу 

доверия и интереса 

Применение СОТ- 

реализация 

индивидуального 

(право выбора), 

системно- 

деятельностного 

(ученик-субъект) и 

компетентностного 

(предметные умения и 

УУД) подхода 

(ИОМ, 

Перевернутый класс, 

Смена рабочих зон) 

 поддержание мотивации детей к 

получению знаний, налаживание 

позитивных межличностных отношений в 

классе, установление доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• устанавливать доверительные 

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; 

 формирование ответственного 

активного, поведения учащегося на уроке 

До 20 % 

уроков в 

классе по 

разным 

предметам 

Взаимообучение на  

уроке 

 получение социально значимого 

опыта сотрудничества и взаимной помощи; 

До 10 % 

уроков в  классе 

Использова

ть 

интерактивн

ые  формы 

работы 

Применение 

групповой работы или 

работы в парах 

 обучение командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

Физическая 

культура и 

др. 
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результат; 

 Поисково- 

исследовательская 

деятельность 

 приобретение навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Химия, 

физика,  

история и др. 

Образовательные 

игры 

Стимулирование  познавательной        

мотивации школьников 

Уроки на 

уровне НОО и 

др. 

Повысить 

функциональ

н ую 

читательску

ю 

компетенцию 

учащихся. 

Подобрать 

воспитываю

щее 

содержание 

урока 

Подбор 

соответствующих 

текстов для чтения с 

воспитывающим 

содержанием), задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 формирование ценностных 

отношений к событиям, явлениям, 

личностям, природе, здоровью. 

 Формирование ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Литератур 

ное чтение, 

литература, 

история, 

биология, 

физическая 

культура и др. 

 

Основные направления воспитательной деятельности на уроке: 

1. Гражданское воспитание. 

Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и  демократические ценности; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

Ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения Истории в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой отечественной 

истории, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; готовности оценить своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; толерантное   сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

Приобщение школьников к эстетическим ценностям; формирование практических умений, 

включения в эстетическую деятельность, которая предполагает активное участие каждого ученика 

в созидании прекрасного; формирование у школьников нравственно-эстетического 

гуманистического идеала всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, 
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понимать и творить красоту; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

Формирование мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли истории в познании этих закономерностей; формирование 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по истории, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и  

уровня обучения в дальнейшем. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 
Формирование коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей. 

8. Экологическое воспитание.  

Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, полученные 

при изучении истории, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством предмета истории; формирование экологического 

мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с   

планами курсов внеурочной деятельности предусматривает вовлечение обучающихся в   

интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах. 

Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам курсов внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности 

Направление деятельности Средства 

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; 

 Выбор курсов, кружков 

 «Точка» в завершении курса – выход 

на школьный или внешкольный уровень 

для демонстрации результатов 

 Несистемные курсы - конкурсы, 

соревнования, социально значимые дела 

формирование в кружках, секциях детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу 

 Неформальное общение 

 Интерактивные формы 
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поддержка в детских объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской позицией 

 Командные формы деятельности 

поощрение педагогами детских инициатив  Несистемные курсы 

 

Вид 

деятельности 

Направленность  курса внеурочной деятельности 

Познавательная передача школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, формирование их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Проблемно- 

ценностное общение 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Игровая 

деятельность 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Туристко- 

раеведческая 

деятельность 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников 

Художественное 

творчество 

создание благоприятных условий для просоциальной самореализации 

школьников, раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Трудовая 

деятельность 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду 

 

Направление курса Программа НОО 

Курсы, занятия исторического просвещения, 

патриотической, гражданско-патриотической, 

военно- патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности. 

Разговоры о важном (классный час) 

Занятия духовно-нравственной направленности 

по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому 

краеведению. 

Событие (мероприятия)  

 

Курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской 

направленности. 

Робототехника (кружок) 

Я грамотей (консультация)  

Нескучная наука (лаборатория)  

Учимся для жизни (игры) 

В мире цифры (кружок) 

3D-конструирование (кружок) 

Путь к успеху (конкурсы, олимпиады) 

Креатив-бой (кружок) 

Курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных видов и 

жанров. 

День допобразования (мастерская)  

Умелые руки (кружок) 

 Мультстудия (кружок) 

В мире прекрасного (праздники, экскурсии) 
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Курсы, занятия туристско-

краеведческой направленности. 

Календарь полезных дел (общественно-

полезные практики) 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности. 

Спортивные игры (секция) Черлидинг 

(кружок) 

Школа чемпионов (соревнования) 

 

Классное руководство 
Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями 

Задача: Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

 

 Содержание деятельности Форма деятельности, 

механизмы решения 

Работа 

классным 

коллективом 

с  инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 создание условий для самореализации, 

установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 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 

 выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать 

в школе. 

 еженедельное проведение информационно- 

просветительских занятий 

Подготовка, участие,  

рефлексия дела 

  Организация интересных 
и полезных совместных дел 

с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-
оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 
направленности), 

Персональная выставка  

Тематические классные 
часы  

 Игры и тренинги , 

походы и экскурсии, 

праздники в классе. 
Кодекс класса 

Разговоры о важном» (в 

рамках внеурочной 
деятельности) 

Индивидуаль 

ная работа 

с учащимися 

 изучение  особенностей личностного  развития  

учащихся класса 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем 

 коррекция поведения ребенка. 

 индивидуальная работа со школьниками 

класса, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

Пед.наблюдеие, беседы 

Инд.работа, 

Индив.беседы, с 

ребенком и его 

родителями 

Портфолио 

«Лестница успеха» 

Работа  с 

учителями, 

преподающим 

и в классе 

 формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

Классно-обобщающий 

контроль 4 класс, 9 класс. 

Регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками 
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 привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Проведение мини- 

педсоветов 

Адаптация 1 класс, 5 

класс 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми 

 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; 

 сплочение семьи и школы. 

Лист «Успехи вашего 

ребёнка» 

 

ППк, Совет 

профилактики 

 

 

2 тематических 

собрания в год 

 

 

 

 

 

организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований 
 

Основные школьные дела 
В общешкольных делах принимает участие большая часть школьников. Дела обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с  педагогами в единый коллектив, 

способствуют формированию ответственной позиции к происходящему в школе. 

Задача: Поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию общешкольных дел. 

Уровень Вид деятельности Форма деятельности, 

механизмы решения 

Внешколь

н ый 

 участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

«Георгиевская лента», 

«Свеча памяти», 

«Бессмертный полк» 

Участие в концертах 

местных ДК 

Школьный  общешкольные праздники 

 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. 

«День Здоровья», 

«Новогодний 

праздник», 

 

«День Семьи» 

«За честь школы» 

Классный  выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, 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. 

Выборы совета класса 

Рефлексия дела 
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Индивиду

а льный 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Подготовка к  

событию: 

распределение ролей 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает 

  общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы (библиотека, сельские ДК); 

  внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно  с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 посещение учреждений культуры и др. с.Березовка; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Задача: Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно- пространственной средой школы как 
 

Воспитательны

й              эффект 

Содержание деятельности Форма деятельности, 

механизмы решения 
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Создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта, 

предупреждение 

стрессовых 

ситуаций, 

формирова

ние чувства вкуса 

и стиля, 

позитивного 

восприятия 

ребенком школы. 

 оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, лестничных пролетов) и их 

периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников; 

 размещение регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий

 потенциал; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование беседок, спортивных 

и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 

 событийное оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, эмблема 

класса) 

 акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

пространственной среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Стенд «Ими гордиться 

школа» 

 

 

 

Выставки работ 

учащихся по плану ВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка аллеи 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

Дизайн-бюро 

Оформление зала, 

сцены. 

Стенд для новостей 

Стенд «Жизнь         школы» 

 

 

 

Стенды «Мое 

творчество",   

стенд с  символикой РФ 

Стенды по 

безопасности 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Задача:  Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности 

Уровень Вид деятельности Форма     деятельности 
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Групповой   Родители, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

  родительские встречи, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми; 

 родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

 семейный 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 

Общешкольное  

родительское                       собрание 

Управляющий совет школы  

Встречи «Адаптация в 

школе», 

«Адаптация 5-классников», 

«Как                    помочь сдать 

экзамены» и т.д. 

Тематические собрания 

(2 общешкольных, 2 

классных) 

Школьный сайт 

Группы, сообщество в 

соцсетях   (общешкольная и 

каждого класса                      отдельно) 

 

Индивиду

ал ьный 

 обращение к специалистам по запросу 

родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей 

 целевое взаимодействие с законными 

представителями приемных детей. 

ШСП, Конфликтная 

комиссия в Управляющем 

совете школы 

ППк (психолого-

педагогический консилиум 

школы), 

Совет профилактики 

Классные мероприятия 

 

 

Консультации педагогов и специалистов школы по запросу Консультирование  педагога- психолога, социального педагога 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. В основной школе самоуправление - 

детско-взрослое, поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность. 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление. 

Уровень Содержание деятельности Форма деятельности 

 

Школьный 

 деятельность выборного Совета учащихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

 работа постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей  и т.п.); 

 деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных 

Управляющий совет 

школы (2 

представителя от 

учащихся 9 классов) 

Совет школьной 

планеты 

 

 

 

Совет креативщиков 

(временный) 

 

ШСП - школьная 

служба примирения. 
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ситуаций в школе. 

Классный  деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

ответственные за спортивные, творческие, учебные, 

трудовые дела, 

 планирование, организация, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Совет класса 

Индивидуа

льный 

 проведение тех  или   иных  конкретных  

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

Инициатива отдельного 

учащегося 

 

 

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  к неблагоприятным факторам. 

Задача: Развивать профилактическую работу по безопасности обучающихся школы. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу 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 2 

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

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению (по плану педагога-психолога); 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно- духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнерство 
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Задача: Развивать социальное партнерство для обеспечения качественного воспитания 

обучающихся школы. 

 

Содержание деятельности Форма деятельности, механизм 

решения 

 участие представителей организаций-партнёров, в 
том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной 
работы; 

 участие представителей организаций-партнёров в 
проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров 
отдельных уроков, занятий, акций воспитательной 
направленности. 

Дни допобразования 

Социальный кинозал 

Мероприятия МБУК «Березовская 

централизованная библиотечная 

система» 

 
 

Тематические беседы по БДД, 

пожарной, антитеррористической 

безопасности 

 

Экскурсия, тренировка команды в 

пожарной части 

 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Задача: Развивать профориентационную работу с обучающимися. 
 

Содержание деятельности Форма деятельности,    

механизмы  решения 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Встречи с людьми, 

реализовавшими свои 

способности на селе. 

Консультации   с психологом или 

приглашенным специалистом 

проходят по заявке                      родителей 

или   учащихся 

 

Кружки: 

«Плетение кос», спортивные 

секции и т.п. 

 

РАЗДЕЛ III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

Должность Кол-

во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания  обучающихся. 
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Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и контроль учителей- 

предметников по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Педагог 

организатор 

1 Организует воспитательную работу в образовательной 

организации. Проводит анализ, принятие управленческих решений 

по результатам  анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Социальный 

педагог 

1 Организует  работу  с обучающимися,  родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями- 

предметниками по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних,  в том  числе в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными  представителями). 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Классный 

руководитель 

9 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель- 

предметник 

17 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию 

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями.                           Координирует  работу  классных  руководителей, 

ШСК 

  

 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое  обеспечение  реализации  Рабочей программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

- Основная общеобразовательная программа ООО; 

- Учебный план; план внеурочной деятельности; 

- Рабочие программы педагогов (Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, рабочие программы предметов); 

- Должностные   инструкции  специалистов,  отвечающих  за организацию 

воспитательной                        деятельности; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики. 

– Положение об общешкольном родительском собрании. 

– Положение о Штабе школы. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о школьном спортивном клубе. 

– Положение о школьной одежде. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 
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– План работы социально-психологической службы.  

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, с отклонением в поведении созданы особые 

условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся    с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно- развивающие занятия. 

Обучение осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются   специальные  учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся   с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение.  

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога,                         социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Организация психологической помощи 2 уровня 

 

Задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

− Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации  и интеграции  в Школе; 

−  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, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога, учителея-дефектолога; 

– личностно–ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 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 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 Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 
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− прозрачности правил поощрения; 

− 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. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: 

- индивидуальные и групповые портфолио, 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фотоизделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

- рейтинги (Лестница успеха). 

Рейтинг—размещение имен обучающихся, на званий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях образования, 

установленными ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Принципы, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе: 

- принцип гуманистической направленности, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа содержания и разнообразия деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера анализа, ориентирующий на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников (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 воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерий: Динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и мониторинговые исследования. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерии Показатели Способы 

самоанализа 

 

Динамика 

личностного                       развития 

школьников 

Наличие социально-значимых качеств 

(соблюдение норм и правил поведения 

в школе, участие в общественной 

жизни, способность делать осознанный 

выбор своей образовательной 

траектории) 

Наблюдение. 

Оценка и 

фиксация 

личностных 

результатов. 

Уровень развития  в коллективе 

(Отношения между учениками) 

Методика 

Социометрия» 

ДЖ.Морено 

Отношения   к  ценностям (семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье,  человек) 

Опросник 

Степанова 

«Личностный рост» 

Наличие в школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности детей 

и         взрослых 

Степень удовлетворённости учащихся 

школьной жизнью 

Методика изучения 

удовлетворённостью 

учеников школьной 

жизнью 

А.А.Андреева 

Степень удовлетворённости 

родителей. 

Анкетирование 

«Общественное 

мнение» 

 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ советником по воспитанию, классными руководителями, активом 

старшеклассников (штабом). 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, рефлексию проведённых дел, анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

−  Проводимых основных школьных дел; 

− Деятельности классных руководителей и их классов; 

− Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− Организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− Взаимодействия с родительским сообществом; 

− Деятельности ученического самоуправления; 

− Деятельности по профориентации обучающихся; 

− Деятельности по профилактике и безопасности; 

− Внешкольных мероприятий; 

− Создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− Реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта по воспитательной работе в конце 

учебного года,  рассматриваются и утверждаются педагогическим советом Школы. 
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