
Приложение 2  

к Адаптированной основной  

общеобразовательной программе образования  

обучающихся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата  

и умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 1, 2)  

 

Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является обязательной 

частью Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1, 2).  

Программа разработана с учѐтом:  

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

Федерации»,  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-p),  

- Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.№ 2945-p),  

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400),  

- Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р),  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 ―Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

- Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-.  

- требований Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» - Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. Об утверждении федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации;  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией;  

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания;  

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 



принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей;  

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 

основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в 

формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, 

всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество.  

Рабочая программа воспитания призвана помочь обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) максимально раскрыть личностный 

потенциал с опорой на признанные общечеловеческие ценности и смыслы; быть готовыми к 

активному диалогу с социумом с учетом взаимного уважения и разделенной ответственности; 

проявлять максимально возможную самостоятельность в поступках, суждениях, частной и 

общественной жизни.  

Программа воспитания призвана создавать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных образовательных результатов обучающихся, указанных в 

ФАООП:  

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- формировать адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Программа воспитания включает разделы: целевой, содержательный, организационный. 

В Приложении к Программе воспитания находится ежегодный календарный план 

воспитательной работы, являющийся ее обязательным компонентом. Календарный план 

разрабатывается и обновляется каждый учебный год.  

Рабочая программа воспитания рассчитана для обучающихся по двум уровням (этапам) 

реализации АООП:  

- 1 по 4 класс  

- с 5 по 9 класс. 

 



2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса. 

Рабочая программа воспитания будет реализовываться в специальной образовательной 

организации (в школе-интернате), реализующей адаптированные программы для 

обучающихся с НОДА и интеллектуальными нарушениями. Программа воспитания  

учитывает тип образовательной организации, в которой обучаются и воспитываются лица с 

ОВЗ, а именно: воспитательные мероприятия предусматривают взаимодействие 

обучающихся с ОВЗ не только друг с другом, но и с другими субъектами социализации, 

социальными партнерами образовательной организации, с целью расширения круга 

социального взаимодействия для формирования социально-адекватного поведения. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся с двигательными 

нарушениями: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации является 

следующее: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются  общешкольные 

дела, учитывающие возможности обучающихся с НОДА и интеллектуальными нарушениями 

и ресурсы образовательной организации, которые интегрируют в себе воспитательную 

деятельность всех участников программы; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 учитывая специфику личностного развития обучающихся с НОДА и 

интеллектуальными нарушениями, их личностную незрелость, безынициативность, низкую 

самооценку и другие специфические качества, создаются условия, при которых  по мере 

взросления обучающегося, происходит снижение   роли взрослых в организации и 

проведении воспитательных мероприятий, и увеличивается роль обучающихся с ОВЗ; 

Психолого-педагогические особенности обучающихся легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Умственно отсталые дети испытывают сложность в обучении и 

воспитании из-за нарушения познавательных и мыслительных процессов. Нарушения 

высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 



проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Часто проявляют апатию и 

безразличие ко всему происходящему вокруг. Социальные связи устанавливают с трудом. Без 

организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие, редко вступают друг с 

другом во взаимодействие по повод у игры или совместных переживаний каких - либо 

событий. В свободной деятельности умственно отсталый ребенок - чаще всего бывают 

крайне несамостоятельны и безынициативны, не замечают трудности и переживания 

сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Нередко умственная 

отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не 

только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких 

обучающихся в образовательных организациях. 

 при организации общешкольных дел предусматривается  участие обучающихся с ОВЗ 

из разных классов и разного возраста, при этом избегается соревновательность в реализации 

мероприятий воспитательного характера; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель и 

воспитатель, реализующие  по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основной задачей  педагогического коллектива  является психолого-педагогическая 

реабилитация детей-инвалидов,  формирование и развитие у них  двигательных функций, 

коррекция недостатков психического и речевого развития, их социально-трудовая адаптация 

и интеграция в общество.  Классные руководители, воспитатели разновозрастных групп 

владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в 

школе и классе. Воспитанники школы – интерната успешно участвуют в конкурсах, 

фестивалях, смотрах различной направленности, занимая призовые места. Воспитательный 

процесс совершенствуется в направлении повышения его социальной значимости за счет 

включения в образовательную структуру школы–интерната общественных организаций 

воспитательного направления, что расширяет социальное пространство и способствует 

приобретению воспитанниками опыта нравственного, адекватного поведения. На воспитание 

личности особого ребѐнка влияют такие формы организации досуга как посещение 

познавательных и развлекательных мероприятий вне школы-интерната: библиотеки, дома 

творчества, музеи, театры  и т.д.  

• Контингент обучающихся стабилен. Более 90% обучающихся имеют статус 

ребенок-инвалид. Социальный состав семей благополучен. Нет обучающихся, стоящих на 

разного рода учетах. 

Специфика воспитательного процесса в школе-интернате для обучающихся с 

нарушениями НОДА и интеллектуальными нарушениями заключается:  

- в осуществлении комплексных динамических коррекционно-развивающих мер;  

- в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- формировании у них коммуникативных навыков;  

- их трудовому, эстетическому, физическому воспитанию;  

- в социальной реабилитации детей, подготовке их к жизни в обществе;  



- в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс.  

Одним из главных условий воспитания детей с интеллектуальными нарушениями 

является создание такой образовательной среды, которая не только сохраняет, но и 

укрепляет их здоровье, подстраиваясь под особенности развития и возможности каждого 

особого обучающегося.  

В школе-интернате создаются оптимальные условия для воспитания и коррекции детей 

с НОДА  и  интеллектуальными нарушениями, способствующие не только максимальному 

овладению знаниями, но и формированию жизненных компетенций.  

Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение воспитательских и 

коррекционных занятий, классных часов, коллективных творческих дел, традиционных 

школьных мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов, совместных  

Воспитательная работа в ОО строится согласно родительским ожиданиям, запросам, а 

также профессиональным интересам и возможностям педагогического коллектива.  

Программа воспитания нацелена на долговременное взаимодействие со значимыми для 

обучающегося взрослыми, последовательное вовлечение семьи в общую воспитательную 

работу  

Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения особых 

школьников в социальный мир, налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

 

3.  Цели и задачи воспитания. 

 

Развитие и воспитание обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основано на социально-педагогической поддержке и 

приобщении обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. Формулирование цели воспитания в образовательной 

организации исходит из разделяемого и принимаемого воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. Базовые ценности нашего 

общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.  

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Целями в воспитании обучающихся в образовательной организации  являются:  

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленных целей 

предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных 

образовательных результатах обучающихся с НОДА и умственной отсталостью, а не единый 

уровень воспитанности. В этой связи важны скоординированные усилия всего коллектива 

обучающихся, вовлечение в воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для 

него людей. Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей 

обучающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья.  



В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых знаний 

- знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел в будущем. Формулирование цели воспитания в 

образовательной организации исходит из разделяемого и принимаемого воспитательного 

идеала, а также основывается на базовых для нашего общества ценностях.  

Приоритетные ценностные отношения:  

1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся;  

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно 

значимых задач, жизненных целей;  

4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения;  

5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять;  

6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с другими людьми;  

8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение.  

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее 

достижению:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной 

воспитательной работы;  

- использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися;  

- максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение 

воспитательных задач и способов их решения;  

- развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 

последовательность в решении воспитательных задач;  

- развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на 

традиции образовательной организации и требования профессионального стандарта;  

- выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 

самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных 

сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детско-взрослых общественных объединений и организаций;  



- организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром современных профессий;  

- развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям, 

особым потребностям школьников, обусловленных состоянием здоровья, позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего 

образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста - 1-4 классы таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» и установки на хорошие поступки,  

- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях,  

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

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

делах класса, школы, семьи,  

- знать и любить свою малую Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе;  

- подкармливать птиц в морозные зимы;  

- не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

получить первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми,  

- приобретают первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми,  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- проявлять уважение к защитникам Родины, иметь элементарные представления о 

национальных героях, важнейших исторических событиях,  

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье,  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  



Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. Для обучающихся 5 – 9 классов - приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; развивать стремление создавать прекрасное,  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к государственной символике, уважение к русскому языку как государственному, 

о единстве народов многонационального российского государства,  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- формирование эстетических потребностей и чувств,  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; стремление заботиться о своем здоровье и вести здоровый 

образ жизни,  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее, давать 

элементарную оценку нравственную оценку своим и чужим поступкам, формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результат.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников подросткового возраста 

связано с особенностями детей этого возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников.  

В данной программе соблюдается принцип преемственности в целях и задачах 

воспитания на всех уровнях образования при построении непрерывного образовательного 

маршрута обучающихся с умственной отсталостью.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

 



4.  Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания. 

Поскольку рабочая программа воспитания является компонентом АООП, то при 

описании ожидаемых результатов необходимо учитывать взятый за основу системно-

деятельностный подход. В рамках данного подхода цель воспитания описана не через задачи 

педагогического работника, а через планируемые личностные результаты обучающихся. 

Основой является описание портрета обучающегося по завершении этапа обучения по 

АООП, который формулируется исходя из современного национального воспитательного 

идеала с учетом специфики особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью и реальных возможностей обучающихся.  

Портрет выпускника 4 класса - личностные результаты обеспечивают готовность 

обучающегося к принятию новой роли "ученика", понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

- Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением 

образовательной организации, обучением, занятиями,  

- осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга,  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию,  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей,  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей, - 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе,  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Портрет выпускника 9 класса - личностные результаты представлены следующими 

умениями:  

- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других 

обучающихся;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; -  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Специальные требования к личностным результатам (формирования и развития 

жизненной компетенции), достигаемые в процессе воспитания при интеграции 

воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением.  

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1, 2) относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации;  



7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

14) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 

5.  Виды, формы и содержание деятельности. 

В данном разделе описываются специальные условия включения обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью в единый воспитательный процесс, конкретные механизмы 

достижения планируемых результатов воспитательной деятельности. Раздел наполнен 

инвариантными и вариативными модулями. Каждый модуль соотноситься с поставленными 

задачами воспитания, является ответом на ожидания семьи и общества, на актуальный 

запрос детско-взрослого сообщества в освоении обучающимися культуры взаимодействия с 

окружающим миром при учете специфики их психофизического, речевого и социально - 

эмоционального развития. Инвариантные модули: "Классное руководство", "Школьный 

урок", «Знакомство с профессией», "Внеурочная деятельность" в рамках двух направлений:  

- коррекционно-развивающих занятий (представлены отдельной программой),  

- общеразвивающих занятий в соответствии с основными направлениями 

воспитательной деятельности.  

Практическая реализация цели и задачи воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы учреждения. Каждое из направлений 

представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные (обязательные) модули:  

• «Школьный урок». 

• «Внеурочная  деятельность». 

• «Классное руководство».  

• «Знакомство с профессиями».  

Вариативные модули:  

• «Основные школьные дела»,  

• «Внешкольные мероприятия",  

• «Организация предметно-пространственной среды»,  

• «Взаимодействие с родителями».  

• «Самоуправление»,  

• «Профилактика и безопасность»,  

• «Социальное партнерство». 

o «Самоуправление».  

 

 

 

 



Инвариативные (обязательные) модули 

 

1. Модуль «Школьный урок». 

Целевое предназначение модуля: развитие интеллектуального потенциала обучающихся, 

принятие ими знания как важнейшей человеческой ценности, содействие формированию 

ценностного мира детей посредством содержания, форм и способов организации урочной 

деятельности.  

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой 

обучающихся, объединенной в класс:  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся 

получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, а также 

индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем 

образовательных технологий и методик урока. Воспитательный компонент проявляется, в 

первую очередь, не "набором" эффектных педагогических техник, а постепенным и 

последовательным введением того или иного принятого обучающимися и понятного 

обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, 

способности радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, 

взаимного уважения между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью 

педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической 

чуткостью и профессионализмом;  

- введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 

(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с 

умственной отсталостью;  

- организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности.  

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. 

2. Модуль "Внеурочная деятельность". 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 



- формирование в кружках детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

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

значимые формы поведения; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках внеурочной деятельности по направлениям развития личности: духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному и  адаптивно-

спортивному. 

 

3.  Модуль « Классное руководство».  

Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, нравственно 

чистой и эмоционально благоприятной среды жизнедеятельности обучающихся, поддержка 

становления и проявления самопроцессов, индивидуальности школьников.  

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым датьим 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование, экскурсии, празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. 
- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых классным руководителем, воспитателем  

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

педагогом  в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 



 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с педагогом в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя и воспитателя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

4.  Модуль «Знакомство с профессией». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает:  

 классные часы, профориентационной тематики, расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

 реализация внеурочных занятий «Россия — мои горизонты»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации; 

 организация тематических родительских собраний, встреч с представителями 

профессиональных образовательных организаций; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 



 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Вариативные модули 

 

5. Модуль «Основные школьные дела». 
Основные школьные дела  – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, 

а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Основные 

дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение основных школьных дел в  

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

Вне образовательной организации: 

  Участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня и направленности; 

  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На уровне образовательной организации: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

- общешкольные мероприятия, связанные со значимыми датами в истории Отечества; 

- торжественные ритуалы, формирующие чувство гордости и уважения к Родине, ее 

ценностям. 

- мероприятия организуемые в рамках деятельности Школьного спортивного клуба; 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На уровне обучающихся: 
- вовлечение, по возможности, каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 - при необходимости  коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

6. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия и конкурсы, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

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

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

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. 

7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 организация в стенах школы регулярно сменяемых выставок рисунков, 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями, воспитателями вместе с обучающимся, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения педагогов и обучающихся; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, торжественных линеек, выставок, и т.п.); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных событиях, 

датах и т.п. 

 

8. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 



На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от специалистов школы и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.    

 

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

9. Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации  предусматривает:  

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

На уровне классных коллективов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных и т.п.), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления, классных руководителей и 

воспитателей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

10. Модуль "Профилактика и безопасность". 

На уровне образовательной организации: 

 реализация плана практических тренировок по противопожарной, 

антитеррористической безопасности; 

 формирование банка данных различных категорий семей и обучающихся; 

 практические учения разнообразной направленности; 

 профилактические встречи с представителями различных ведомств, посещение 

тематических выставок и т.д. 

 

 



На уровне классов: 

 создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата 

для каждого обучающегося в классе посредством формирования здоровых 

межличностных отношений детей, педагогов, родителей; 

 реализация программ, направленных на профилактику девиантного и 

суицидального поведения; 

 проведение профилактических классных часов, бесед, тренингов, игр на уровне 

классных коллективов с целью формирования установок на сохранение жизни и 

здоровья, на безопасное поведение. 

На уровне обучающихся: 

 Изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов через 

наблюдение, беседы, консультации; 

 индивидуальная профилактическая работа, беседы, консультации; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости); 

 наблюдение за поведением обучающегося,  его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

 при необходимости  коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося. 

 

На уровне родителей: 

 взаимодействие с родителями (законными представителями)  обучающихся 

класса по вопросам образовательной деятельности их детей, взаимоотношений со 

сверстниками и отношений в  семье; 

 психолого-педагогическое просвещение, родительские собрания, всеобучи, 

индивидуальное и групповое консультирование по вопросам обучения и воспитания 

детей, преодоление конфликтов в школе и дома; 

 реализация профилактических программа для родителей; 

 разработка и распространение информационных памяток. 

11. Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства  предусматривает: 

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение; 



- посещение учреждений культуры города с целью организации исследовательской 

деятельности; 

- организация летнего оздоровительного отдыха на базе загородных лагерей. 

 

 

6. Организационный раздел. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом 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 необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка 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 и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает 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 учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

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, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Привлечение благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

образовательной организации. 

 

7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

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

экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 



Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями, воспитателями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом  с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей и воспитателей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями, воспитателями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей, воспитателей. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей, воспитателей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной 

организации. 

 


