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                                           1. Пояснительная  записка. 

 

Программа воспитания ГКОУ «Кимрская школа-интернт»  (далее  –  Программа)  

разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об образовании  в  Российской  

Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  с  поправками  и дополнениями  в  действующей  

редакции,  Методическими  рекомендациями  «О  разработке программы воспитания», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026  "Об  утверждении  

федеральной  адаптированной  основной общеобразовательной программы  обучающихся  

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)", Приказом  

Министерства  просвещения  РФ  от  24  ноября  2022  г.  №  1023  “Об  утверждении 

федеральной  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего  

образования для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья",  

Примерной  программой воспитания,  Уставом  ГКОУ  «Кимрская школа-интернат»  

(далее  -  Учреждение),  а  также  другими нормативно-правовыми актами,  действующими 

на территории РФ.  

Данная  Программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  с  умственной 

отсталостью  к  правилам  и  нормам  поведения  в  обществе,  российским  традиционным 

духовным  ценностям,  а  также  решение  проблем  гармоничного  вхождения  

школьников  в социальный  мир  и  налаживания  ответственных  взаимоотношений  с  

окружающими  их людьми.    

Программа  является  обязательной  частью  адаптированных  основных образовательных  

программ  Учреждения  и  призвана  помочь  всем  участникам образовательного  

процесса  реализовать  воспитательный  потенциал    совместной   деятельности, она 

определяет содержание и механизмы развития и проявления учащимися своих  

личностных  качеств,  формирование  их  индивидуальности,  способностей  к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей.   

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов,  определенные  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.   

 Согласно ФООП УО Программа воспитания:  

•  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации;  



•  разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов  управления 

образовательной  организацией,  в  том  числе  советов  обучающихся,  советов  родителей 

(законных представителей);  

•  реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с 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  представляет  собой  содержание  необходимой  и  достаточной 

профессиональной  деятельности  педагогов  по  достижению  воспитательного  

результата, заданного воспитательной целью. 

В  центре  рабочей  программы  воспитания в  соответствии  с  Федеральным  

государственным образовательным  стандартом обучающихся  с  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (далее,  Стандарт)  находится  

личностное  развитие  обучающихся.   

Личностные результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными  

(жизненными)  компетенциями, необходимыми  для  решения  практико-

ориентированных  задач  и  обеспечивающими  становление социальных  отношений  

обучающихся  в  различных  средах,  сформированность  мотивации  к обучению и 

познанию.  

Рабочая  программа  воспитания ГКОУ  «Кимрская школа-интернат»  направлена  на  

приобщение  обучающихся  к  российским    традиционным  духовным  ценностям, 

правилам  и  нормам  поведения  в  обществе,  а  так  же  решение  проблем  

гармоничного  вхождения школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

в  социальный  мир  и  налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

 

Структура рабочей программы воспитания включает четыре раздела и приложение:  

1 раздел: «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

2 раздел: «Цель и задачи воспитания».  

3 раздел: «Виды, формы и содержание деятельности».  

4 раздел: «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

Приложение. «Календарный план воспитательной работы».  

 



Рабочая  программа  воспитания  (далее,  программа  воспитания)      является  

открытым документом, что предполагает возможность внесения  в нее изменений по 

причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней среды школы.  

                 

    2. Особенности организуемого в школе воспитательного пространства 

  

ГКОУ «Кимрская школа-интернат» -  это школа-интернат,  предоставляющая  

систему  образовательных  услуг  по  адаптированным основным 

общеобразовательным  программам  для детей в возрасте от 7 лет до 21 года. В ГКОУ 

«Кимрская школа-интернат» обучаются дети  с ОВЗ, проживающие на  территории 

Тверской области, которые находятся на пятидневном либо круглосуточном 

пребывании.  

Контингент  обучающихся  ГКОУ  «Кимрская школа-интернат»  –  это  обучающиеся 

задержкой психического развития значительной степени выраженности, с 

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  имеющие  легкую,  

умеренную степень  умственной  отсталости,  а  также  обучающиеся  с тяжелыми  и 

множественными нарушениями развития (далее, ТМНР).   

В ГКОУ «Кимрская школа-интернат» ежегодно  разрабатываются  рабочие  

программы  по  курсам  внеурочной  деятельности, дополнительного образования, 

факультативным занятиям.  

Умственная  отсталость  связана  с  нарушениями  интеллектуального  развития.  

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием  интеллектуальной  недостаточности,  

которое  приводит  к  затруднениям  в  усвоении содержания школьного образования 

и социальной адаптации. Своеобразие развития детей с легкой умственной  

отсталостью  обусловлено  особенностями  их  высшей  нервной  деятельности,  

которые выражаются  в  разбалансированности  процессов возбуждения  и  

торможения,  нарушении взаимодействия  первой  и  второй  сигнальных  систем.  В  

структуре  психики    в  первую  очередь отмечается  недоразвитие  познавательных  

интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что обусловлено  

замедленностью  темпа  психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего  знания  

детей  с  умственной  отсталостью  об  окружающем  мире  являются  неполными  и, 

возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден.  Развитие всех 

психических процессов у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  отличается  

качественным  своеобразием,  при  этом нарушенной  оказывается  уже  первая  

ступень  познания  –  ощущения  и  восприятие.  Неточность  и слабость  

дифференцировки  зрительных,  слуховых,  кинестетических,  тактильных,  

обонятельных  и вкусовых ощущений  приводят  к  затруднению  адекватности  

ориентировки  детей  с  умственной отсталостью в окружающей среде.  



Для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  степенью  умственной  

отсталости (интеллектуальными  нарушениями),ТМНР  характерно  

интеллектуальное  и  психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или  системными  

нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести.  

У  некоторых  детей  выявляются  текущие  психические  и  соматические  

заболевания,  которые значительно  осложняют  их  индивидуальное  развитие  и  

обучение.  Особенности  и  своеобразие психофизического развития детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют 

специфику их образовательных потребностей.   

Создаваемые в ГКОУ «Кимрская школа-интернат»  условия и средства 

соответствуют особенностям  развития  учащихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  (далее,  ОВЗ),  их особым образовательным потребностям.   

В  школе-интернате  созданы  все  необходимые  условия  для  обучения  и  

воспитания  детей  любой категории:  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

учебные  кабинеты  и  кабинеты  специалистов обустроены  и  оснащены  

современным  учебным  оборудованием,  эстетически оформлены  в соответствии с 

современными требованиями.   

В  соответствии  с  планом  мероприятий  по  обеспечению  свободного  доступа 

детей- инвалидов  в образовательную организацию разработан и утвержден паспорт 

доступности, паспорт безопасности, паспорт дорожной безопасности, в целом,  

помещение соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.    

Таким  образом,  при  организации  образовательно-воспитательной  среды  для  

детей  с  ОВЗ  учитываем:  

  структуру  первичного  дефекта  и  проблемы,  возникающие  у  детей  при  

ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой;  

  специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, 

общения детей с окружающей средой;  

  соответствие  информационного  поля  коррекционно-развивающей  среды  

познавательным и коммуникативным возможностям детей;  

  обеспечение  в  среде  обучающих,  тренинговых  и  коррекционных  средств  

формирования  социально-адаптивных  знаний,  навыков  и  умений  самостоятельной 

жизнедеятельности;  

  меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком 

положительных результатов в различных видах деятельности с применением 

специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных 

воспитательных ситуаций.  

Важным  условием  эффективной  реализации  задач  воспитания  обучающихся  

является эффективность  педагогического  взаимодействия  различных  социальных  

субъектов  при  ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации.  



При  разработке  и  реализации  Программы  воспитания  ГКОУ  «Кимрская школа-

интернат»  взаимодействует,  в  том  числе  на  системной  основе,  с  общественными  

организациями  и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, 

экологической и иной направленностью, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в  своей деятельности 

базовые национальные ценности:   

  Патриотический клуб МОУ «Средняя школа №1» «Наследники Победы»,   

  Кампания «ДКС»» г. Тверь, домашний волейбольный клуб г. Тверь   

  Прокуратура г. Кимры,  УМВД России по г. Кимры,  КДН при Администрации г. 

Кимры, МЧС г. Кимры 

  Детские школы искусств г. Кимры,   

  Профессиональные образовательные учреждение «Кимрский колледж», 

«Савеловский колледж»  

  Центр занятости населения г. Кимры,   

  Ледовый дворец «Арктика» 

  Краеведческий музей г. Кимры, Дом народного творчества г. Кимры 

  Городская библиотека  г. Кимры,   

  ДСЮШ №1 г. Кимры,   

  Школьное волонтерское движение «Добро&дело» 

  Волонтерский отряд «Счастливые люди» г. Москва .  

Процесс  воспитания  в  ГКОУ  «Кимрская школа-интернат»  основывается  на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

-  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения 

конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  

ребенка  при нахождении в школе;  

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе-

интернате детско-взрослых общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  

яркими  и  содержательными  событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;   

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;   

-системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.   

Основными традициями воспитания являются следующие:   

-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы-интерната  являются  

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

-  важной  чертой  каждого  дела  является  коллективная  разработка,  коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  



-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

-педагоги  ориентированы    на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных  

классов, кружков,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них  

доброжелательных  и товарищеских взаимоотношений;  

-  классный  руководитель  и  воспитатель  являются  ключевой  фигурой  воспитания  

в  школе, реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  

развивающую,  организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функцию.  

Исходя из неоднородности контингента обучающихся, воспитанников главный 

акцент в своей деятельности  школа-интернат  делает  на  учет  индивидуальных  

особенностей  каждого  ребенка.  

Индивидуальный  подход  предполагает  организацию  педагогических  воздействий  

с  учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности.  

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя в школе-интернате  комфортно.  По  своим  возможностям  был  вовлечен в  

активную  деятельность  в  зоне  своего ближайшего  развития,  вне  зависимости  от  

своих  психофизических  особенностей,  учебных возможностей, склонностей, мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни.  

 

                                     3. Цели и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу  Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  

страны,  укоренённый  в  духовных  и  культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Учитывая преемственность в организации воспитательной работы на уровнях 

начального общего и основного общего образования, особенности развития 

обучающихся школы-интерната перед педагогическим коллективом стоит следующая 

цель: 

всестороннее развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

ими личностных планируемых результатов освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы-интернат 

предстоит решить следующие задачи: 

-реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,  

поддерживать традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  

проведения  и  анализа  в  школьном сообществе;  

-реализовывать  потенциал воспитателей классного руководства в  воспитании  

школьников,  поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  



-  использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

-  вовлекать  школьников  в кружки,  секции  и  иные  объединения,  работающие  по  

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

- организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- организовывать профориентационную работу со школьниками;  

- организовывать профилактическую работу со школьниками;  

-  организовывать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей;  

-  проводить  коррекционную  работу  по  исправлению  (коррекции)  недостатков 

психологического (личностного) развития обучающихся;  

- формировать социальные жизненные компетенции.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

                            4.  Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

Инвариантные модули:  

1. Модуль «Воспитатели и классные руководители»  

2. Модуль «Школьный урок»  

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

4. Модуль «Работа с родителями»  

5. Модуль «Профориентация»  

6. Модуль «Самоуправление» 

Вариативные модули:  

6. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

7. Модуль «Экскурсии и целевые прогулки»  

8. Модуль «Профилактическая работа» 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

                           4.1.Модуль «Воспитатели и классное руководство»  

Осуществляя  работу  с  классом,  группой  классные  руководители  и  воспитатели 

организуют:   

- работу с классным коллективом или группой;   

- индивидуальную работу с обучающимися;   

- работу с учителями;   

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями.   

Работа с классным коллективом:    



•  инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых  

делах,  осуществление  педагогического  сопровождения  и  оказание  необходимой  

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;   

•  педагогическое  сопровождение  ученического  самоуправления  класса,  детской 

социальной активности;    

•  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;   

•  организация  и  проведение  совместных  дел  с  учащимися  вверенного  ему  класса,  их 

родителей;  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка  

(познавательной, гражданско-патриотической,  трудовой,  спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационой и др. направленности), 

позволяющие:   

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

возможность самореализоваться в них;    

-установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.    

•  проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения 

педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  

личности ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  

предоставления школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  

обсуждаемой  проблеме, создания благоприятной среды для общения.   

Классные  ученические  собрания  имеют  разную  направленность:  организационная 

деятельность,  аналитико  –  диагностическая  деятельность,  профилактическая 

деятельность,  коррекционно-развивающая  деятельность.  Они  способствуют  

расширению кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  сплочению  

коллектива,  поднятию настроения,  предупреждению  стрессовых  ситуаций,  устранению  

конфликтных  ситуаций  в классе,  школе,  позволяют  получить  опыт  безопасного  

поведения  в  социуме,  ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей и т.д.  

Групповая работа нацелена на сплочение классного коллектива через:  

-игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;    

-походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;    



-празднование  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;    

-регулярные  внутри  классные  «огоньки»  и  творческие  дела,  дающие  каждому  

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.     

Мотивация  исполнения  существующих  и  выработка  совместно  с  обучающимися  

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.     

Индивидуальная работа с учащимися:    

•  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным  

проблемам;  результаты наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного  

руководителя  с  родителями школьников,  с  преподающими  в  его  классе  учителями,  а  

также  (при  необходимости)  –  с узкими специалистами (социальный педагог, педагог- 

психолог);     

•  поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживание 

взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор  профессии,  дальнейшего 

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

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить;     

•  индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение  ими 

личных  портфолио,  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;     

•  мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы;  

•  мотивация  школьников  совместно  с  учителями-предметниками,  воспитателями  на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении;   

•  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или 

законными представителями, с другими учащимися 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, преподающими в данном классе, воспитателями и узкими 

специалистами:    
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Аналитико -  
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•  регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками, 

узкими  специалистами  направленные  на  формирование  единства  мнений  и  

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися;     

•  участие в  совещаниях,  Совете  профилактики,  направленных  на  решение  конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;    

•  привлечение учителей, воспитателей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам  возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  учеников,  увидев  их  в  

иной, отличной от учебной, обстановке;    

•  привлечение учителей, узких специалистов, воспитателей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.    

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:    

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

жизни класса в целом;    

•  помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании 

отношений  между  ними,  администрацией  школы,  воспитателями  и  учителями-

предметниками;     

•  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;    

•  создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;    

•  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел  класса;    

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

направленных на сплочение семьи и школы.    
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Направленность  и  содержание  приоритетных  воспитательных  задач,  связанных  с 

классным руководством, отображаются в календарно-тематическом планировании 

классного руководителя на учебный год (либо полугодие):   

 

 

                              4.2. Модуль «Школьный урок»  

 

 Целью  коррекционно-воспитательной  работы  с  детьми  с  умственной  отсталостью 

является  обучение  их  доступным  знаниям  и социальное  адаптирование  к  

самостоятельной жизни.  Школа,  где  обучаются  умственно  отсталые  дети,  не  

ориентирована  на  цензовое образование,  поэтому  содержание  учебных  программ  

разработано  с  учетом  возможностей умственно  отсталых  школьников  и  отличается  от  

содержания,  изучаемого  учащимися массовых школ. Воспитательные задачи урока 

имеют личностно-ориентированный подход:  

- воспитание интереса к предмету, трудолюбия, ответственности, самостоятельности;  

- повышение самооценки учащихся;  

- стимулирование творческой активности и эстетической оценки своей деятельности.  

  Реализация  воспитательного  потенциала  включается  в  следующую  деятельность  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; 

-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.  

 Программы  обучения  умственно  отсталых  детей  имеют  свои  специфические 

особенности.   

Во-первых, это отбор материала с учетом его доступности и практической значимости для  

совершенствования  речевой  практики  школьников.  Умственно  отсталые  дети  изучают 

элементарный языковой материал в самых минимальных пределах. Из научной 

грамматики отбираются  самые  элементарные  сведения,  необходимые  для  усвоения  

основ  грамотного письма  и  правильной  связной  речи.  Например,  изучаются  

существительные,  глаголы, прилагательные,  местоимения,  числительные,  предлоги,  

т.к.  часто  встречаются  в  речи,  а причастия и деепричастия – нет.  

Во-вторых,  программа  с  1-го  по  9-й  класс  построена  на  основе  концентрического 

принципа  размещения  материала,  при  котором  одна  и  та  же  тема  изучается  в  

течение нескольких  лет  с  постепенным  наращиванием  сведений.  Умственно  отсталые  

дети  с большими  затруднениями  усваивают  сложные  системы  понятийных  связей  и  

легче  — простые. Концентрическое расположение материала дает возможность 

разъединять сложные грамматические  понятия  и  умения  на  составляющие  элементы  и  

каждый  отрабатывать отдельно. В результате постепенно увеличивается число связей, 

лежащих в основе понятия, расширяется языковая и речевая база для отработки умений и 

навыков.   

В-третьих,  выделение  пропедевтических  периодов.  Программа  выделяет  на  всех 

этапах  обучения  подготовительные  этапы,  в  течение  которых  у  детей  коррегируют 

недостатки прошлого опыта, готовят учащихся к усвоению следующих разделов 

программы.  



В-четвертых,  замедленный  темп прохождения  учебного  материала.  По  сравнению  с 

массовой  школой  в  программе  школы  для  детей  с  ОВЗ  предусмотрено  увеличение 

количества уроков по каждой теме.  

В-пятых, коррекционная и практическая направленность программного материала. По 

русскому  языку  в  первую  очередь  проявляется  в  области  речевого  развития  детей,  

т.к. важнейшая  цель  уроков  русского  языка  -  формирование  речи  как  средства  

общения,  как способа коррекции познавательной деятельности учащихся и облегчения их 

адаптации после окончания школы.  

Коррекционная  работа  –  это  исправление  или  ослабление  имеющихся  недостатков 

учащихся  и  содействие  возможно  большему  приближению  развития  этих  детей  к  их 

максимальному уровню.  

Все  принципы  обучения  взаимообусловлены  и  представляют  собой  определенную 

дидактическую систему. На ее основе в школе для детей с ОВЗ строится преподавание 

всех учебных предметов.  

Воспитывающая  направленность  обучения  в  школе  для  детей  с  ОВЗ  состоит  в 

формировании  у  учащихся  нравственных  представлений  и  понятий,  адекватных  

способов поведения в обществе.  

Стоит  отметить,  что  в  отличие  от  массовой  школы  в  школе  для  детей  с  ОВЗ  

воспитание  играет  особую  роль.  АООП,  созданная  на  основе  ФГОС  образования  

детей  с    умственной  отсталостью,  предполагает  достижение  учащимися  двух  видов  

результатов:  

личностных и предметных. Ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных  (жизненных)  

компетенций, необходимых для введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.   

Уроки  русского  языка  создают  оптимальные  условия  для  формирования  у  детей 

положительных привычек, стойких нравственных качеств. На уроках русского языка дети 

не только  усваивают  речевые  умения  и  навыки,  но  и  учатся  жить,  строить  

отношения  с окружающими.  

Организуя уроки чтения, необходимо опираться на эмоциональный настрой детей для 

воспитания у них любви к Родине, честности, трудолюбия, дисциплинированности и 

других качеств. Принимая во внимание нарушение у умственно отсталых учащихся связей 

между предметно-образным  и  логическим  мышлением,  между  словом  и  действием,  



учитель использует  такие  приемы  работы,  которые  повышают  воспитательное  

воздействие художественных произведений:  

-выразительно прочитывает текст целиком или наиболее важные для его понимания 

части,  

-помогает детям сравнить поступки персонажей с их собственным поведением,  

-по возможности переводит в реальный план описанную автором ситуацию.  

Содержание  обучения  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) отличается элементарностью и практической направленностью.  Несмотря 

на элементарный уровень знаний, которые необходимо усвоить   школьникам, они 

должны быть научными. Нарушение абстрактного мышления вынуждает ограничивать 

полноту и глубину сообщаемых  детям  сведений,  но  их  научная  достоверность  не  

должна  искажаться.  Более того,  учитель  стремится  максимально  исправить  неверные,  

неадекватные  представления  детей об окружающей жизни, которые могли возникнуть у 

них до школы.  

Если  умственно  отсталые  дети  оказываются  не  в  состоянии  усвоить  практически 

значимый,  но  сложный  материал,  теоретические  сведения  сводят  до  минимума,  а  

умения формируют  в  процессе  выполнения  упражнений.  Принцип  доступности  

предполагает построение обучения школьников с проблемами в интеллектуальном 

развитии на уровне их реальных учебных возможностей.  

Реализация принципа связи обучения с жизнью в школе для детей с ОВЗ состоит в 

организации  учебно-воспитательной  работы  на  основе  тесной  и  многогранной  связи  

с окружающей  действительностью,  с  жизнью  местных  предприятий,  организаций  и 

учреждений.  

Принцип  коррекции  заключается  в  исправлении  недостатков  психофизического 

развития  учащихся  с  проблемами  в  интеллектуальном  развитии  путем  использования  

специальных  методических  приемов.  В  результате  применения  коррекционных  

приемов обучения одни недостатки у учащихся преодолеваются, другие ослабевают, 

благодаря чему школьники быстрее продвигаются в своем развитии.  

Умственно отсталый школьник имеет конкретно-образное мышление. Он так же, как 

нормальный ребёнок младшего возраста, мыслит формами, красками, звуками, 

ощущениями вообще.  Однако,  в  отличие  от  нормально  развивающегося  ребёнка,  

такие  дети,  особенно младших классов, имеют очень ограниченный круг представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира.  



Учитывая  различия  у  школьников  в  степени  и  характере  речевого  недоразвития, 

сенсомоторной  недостаточности,  интеллектуальных  нарушений,  методика  нацеливает 

учителя  на  широкое  применение  принципа  дифференцированного  и  индивидуального 

подхода к детям в процессе обучения.  

Способы осуществления дифференцированного и индивидуального подхода должны быть  

такими,  «чтобы  в  результате  их  применения  отстающие  учащиеся  постепенно 

выравнивались  и  в  конце  концов  могли  включаться  в  коллективную  работу  наравне  

с другими».  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает  

следующее:    

•  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками, 

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя, 

привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их 

познавательной деятельности;    

•  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила  

общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (обучающимися),  принципы 

учебной  дисциплины  и  самоорганизации,  принципы  учебной  дисциплины  и 

самоорганизации  через  знакомство  и  в  последующем  соблюдение  «Правил  

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

•  привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на уроках  

явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;     

•  использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих  текстов  для  

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

•  применение на уроке системно - деятельностного и деятельностного подхода, 

ситуационных  игр,  дискуссий,  групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;      

•  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  

мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 



урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);     

•  специально  разработанные  занятия  -  уроки,  занятия-экскурсии,  которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

•  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих  современные  активности  обучающихся  (программы-тренажеры,  

тесты, мультимедийные  презентации,  научно-популярные  передачи,  фильмы,  

обучающие  сайты, уроки онлайн, видеолекции,и др.);  

•  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация  

школьных  стендов,  предметной  направленности,  совместно  производимые 

видеоролики по темам урока).  

На  уровне  взаимодействия  педагогов-предметников,  педагогических  работников 

дополнительного  образования  и  специалистов  коррекционно-развивающего  профиля 

осуществляется следующая деятельность:  

-ведение  совместных  "педагогических  дневников",  "методических  копилок", например, 

в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи,  

достигнутые  ребенком,  педагогические  находки,  предпочитаемые  обучающимися 

способы работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, 

привлекательные для конкретных обучающихся;  

-разработка  и  проведение  совместных  педагогических  мастерских,  так  называемых 

"бинарных  уроков",  включающих  педагога-предметника  и  специалистов 

коррекционно-развивающего  профиля  в  рамках  решения  воспитательных  и  

коррекционно-развивающих задач;  

-по  согласованию  с  педагогом  дополнительного  образования  "срежиссированная" 

опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные 

образовательные результаты,  достигнутые  в  условиях  дополнительного  образования  

(посещение  кружков, студий,  секций  в  рамках  технической,  естественно-научной,  

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной 

направленностях).  

На  уровне  взаимодействия  с  сетевыми  партнерами  и  волонтерских  сообществами 

проводятся  следующие  виды  и  формы  деятельности:  при  наличии  педагогической 

обоснованности  и  уместности  возможно  привлечение  к  подготовке  и  проведению  

уроков представителей  волонтерских  сообществ  и  сетевых  партнеров  (урок  -  



экскурсия  в промышленные  мастерские  и  цеха;  урок-викторина,  урок  в  форме  

"Литературно-художественной гостиной", урок - спортивное соревнование). 

Непрерывный  поиск  приемов  и  форм  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  на 

учебном  занятии  позволяет  приобретенным  знаниям,  отношениям  и  опыту  перейти  в  

социально  значимые  виды  самостоятельной  деятельности.  Новые  знания  появляются 

благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом важно, чтобы задаваемые 

учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, 

а как  диалог  личности  с  личностью,  чтобы  задания  хотелось  выполнять,  не  отдавая  

этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь  

Технология  развивающего  обучения  и  используемые  нами  механизмы  организации 

учебной  деятельности  способствуют  развитию  и  оформлению  проблемных  вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том 

числе разновозрастные)  исследовательские  проекты  и  далее  в  индивидуальные  

образовательные программы,  что  дает  обучающимся  возможность  приобрести  умения  

самостоятельного решения  теоретической  проблемы,  генерирования  и  оформления  

собственных  идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык  публичного  выступления перед  аудиторией,  

аргументирования  и  отстаивания  своей точки зрения.   

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых  образовательных  ресурсов,  систем  управления  позволяет  создать  условия  

для реализации  провозглашенных  ЮНЕСКО  ведущих  принципов  образования  XXI  

века: «образование  для  всех»,  «образование  через  всю  жизнь»,  образование  «всегда,  

везде  и  в любое  время».  У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  

коммуникации, социальной  ответственности,  способность  критически  мыслить,  

оперативно  и  качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру.  

 

                                  4.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная  деятельность  в  нашей  образовательной  организации  организуется  по 

направлениям  развития  личности,  определяемым  федеральным  государственным  

образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

-спортивно-оздоровительное,  

-духовно-нравственное, 

-социальное,  

-общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 



-коррекционно-развивающее.  

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  

осуществляется преимущественно через:   

-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  

которая предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  

социально  значимые  знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  

происходит  в рамках выбранных школьниками ее видов.   

Спортивно-оздоровительное  направление  внеурочной  деятельности  

представлено  курсами : 

-«ОФП. Подвижные игры» (1-4класс, 10-11 класс),   

-«ОФП. Подвижные игры с элементами спортивной игры» (5-9 класс)   

-«Ритмика»(1-4класс)   

Курсы  внеурочной деятельности,  направленны  на  физическое  развитие  

школьников,  развитие  их  ценностного отношения  к  своему  здоровью,  

побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Общекультурное  направление  представлено  курсами:  

- «Ложкари»( 1-9класс); 

-«Бумагопластика»(6-9кл); 

- «Клуб юных читателей»(2-11класс) 

  -«Мастерская общения» (4класс) 

-«Я познаю мир» (1,10-11классы) 

- «Мир вокруг нас» (10-11класс) 

-«Раз-словечко, два-словечко» (4-5кл) 

Курсы внеурочной деятельности данного направления,   помогают  в  раскрытии  

творческого,  умственного  и  физического  потенциала  школьников,  развитие  

эмоциональной  сферы ребенка,  чувства  прекрасного,  творческих  способностей,  

формирование  коммуникативной  и общекультурной компетенций.  

Общеинтеллектуальное направление  представлено  курсами   

- «Шахматы» (1-11 класс) 

Социальное  направление  представлено  курсами : 

- «Азбука безопасности»(1-11классы) 

- «Россия-мои горизонты»(6-11 класс) 

Данное направление   дает возможность  развития  у  школьников  навыков  

правильного жизненного выбора, конструктивных форм поведения  в различных 

ситуациях 

Духовно-нравственное  направление  представлено  курсами : 

- «Разговор о важном » (1-11класс), которые  создают  благоприятные условия для 

самореализации участников, создают предпосылки для проявления своих 



способностей  и  талантов,  способствуют  формированию  таких  ценностей  как  

познание,  истина, целеустремленность, социально-значимой деятельности.  

Коррекционно -развивающее направление направлено на  коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями), 

ритмикой . 

Данные курсы внеурочной деятельности создают благоприятные условия для 

просоциальной самореализации  школьников,  направленные  на  раскрытие  их  

творческих  способностей, формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  

прекрасное,  на воспитание  ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Формы  деятельности  весьма  различны  и  представлены  в  виде  бесед,  

развлекательных, сюжетных,  ролевых  игр,  викторин,  праздников,  дискуссий,  

практических  и  творческих  работ, проектов, экскурсий различной направленности и 

пр.  

Одним из разделов курсов внеурочной деятельности является дополнительное 

 образование 

Дополнительное  образование в ГКОУ «Кимрская школа-интернат»       ориентировано 

на решение следующих задач: 

обеспечение гарантий права обучающихся на дополнительное образование; 

творческое развитие личности обучающихся и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

организация содержательного досуга; 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Расписание занятий в кружках дополнительного образования составлено с учетом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

обучающих и подростков в образовательном учреждении- 40 минут , перерывы – 10 

минут. Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом кружка, как в одновозрастных,так и в разновозрастных группах. 

Кружковая работа в школе-интернате организована с целью создания оптимальных 

условий для интеллектуального развития обучающихся, удовлетворения их 

интересов, склонностей и дарований, творческого труда; музыкального и 

физического развития; досуга, отдыха и развлечений воспитанников. Руководство 

кружковой работой осуществляется педагогами дополнительного образования 

Направления дополнительного образования 

 

 

Наименование направления Наименование кружка 

Художественное «Музыкальный перезвон», «Ложкари» 



Социально-педагогическое  «Финансовая грамотность» 

Спортивно-интеллектуальное «Шахматы» 

 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, созданию благоприятного 

социально-психологического климата в ней. 

  

                       4.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

                                  (события – традиции-праздники) 

События-традиции-праздники  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  

в  которых  принимает  участие  большая  часть  обучающихся  и  которые  

обязательно  планируются,  готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых  в  школе,  

а  комплекс  коллективных  творческих  дел,  интересных  и  значимых  для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.   

Массовой практике присуще большое разнообразие форм проведения детских 

мероприятий и событий,  количество  которых  постоянно  растет.  Каждое  из  этих  

событий  имеет  огромный воспитательный потенциал.  

Почти у каждого календарного праздника – своя тема, отражающая историю народа, 

страны, мира. Праздник привлекает его участников к творческому взаимодействию, 

развивает в них желание и умение неформально общаться, создавать художественные 

образы.   

Значимая  идея  праздника  –  это,  с  одной  стороны,  сумма  событий,  факторов,  

имен,  мифов, интерпретируемых  историей.  С  другой  стороны,  это  культура  

людей,  нравы,  обычаи,  традиции общенационального и локального характера.   

Цель проведения таких мероприятий  – в познании юным гражданином окружающего 

мира, развитии  его  морального  сознания  и  нравственных  чувств,  эстетических  

воззрений,  навыков организатора, умении постигать человеческую науку общения.   

Наиболее распространёнными событиями, традициями в школе являются:  

  фестивали, смотры, конкурсы;  

  театрализованные представления, спектакли;  

  тематические дни, недели, декадники;  

  праздничные обряды, юбилеи;  

  спартакиады;  

  утренники, вечера, концерты и др.   

Все они, как правило, составляют неотъемлемую часть культурно-досуговой 

деятельности в работе с детьми.   

Можно выделить следующие виды праздников, в которых возможно участие детей:  

  государственные  патриотические  праздники  («День  победы»,  «День  защитника 

Отечества»);   

  профессионально-трудовые праздники («День учителя», «День воспитателя»);  

  календарно-обрядовые праздники («Новый год» «Рождество», «Масленица», 

«Пасха»);  



  гражданско-личностные  или  семейные  праздники  («День  матери»,  «День 

именинника»);  

  спортивные праздники («Веселые старты», «День здоровья»);  

   праздники,  связанные  с жизнью  и  творчеством великих  русских  поэтов  и  

писателей («Книжкины именины»);  

  тематические  («День  знаний»,    «Прощание  с  Букварем»,  «Прощание  с  

начальной  школой» , «Последний звонок»).   

Традиционно  проводимые  в  учреждении  мероприятия  тоже  являются  способом  

сплочения коллектива  детей,  способствуют  развитию  потребности  во  

взаимодействии,  ощущения принадлежности  к  группе,  осознания  

общечеловеческих  ценностей.  Например,  стало  традицией  в школе-интернате  

проведение  таких  событий  как  «Посвящение  в  первоклассники»,  «День 

именинника», «Экологический десант», «Лучший класс года», работа волонтерского 

детского движения «Добро& дело» и т.д. Модуль  «Ключевые общешкольные дела»  

обеспечивает  включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,  

способствует  интенсификации  их  общения,  ставит  их  в  ответственную позицию  

к  происходящему  в  школе.  Для  этого  в  образовательной  организации  

используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

  участие в районных, городских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах, а 

также социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  

реализуемые обучающимися  и  педагогами  комплексы  дел (благотворительной,  

экологической,  патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу –интернат социума.   

   организуемые  совместно  с  семьями  учащихся  спортивные  состязания,  

праздники, фестивали,  представления,  которые  открывают  возможности  для  

творческой  самореализации обучающихся  и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.   

  участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и 

международным событиям.  

На школьном уровне:  

  общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  

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

значимыми  для  детей  и  педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы.   

  торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  учащихся  на  

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

  церемонии  награждения  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.  



На уровне классов:  

  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных дел;    

  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел.  

На индивидуальном уровне:   

  вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  

одной  из возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  

ведущих,  музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  

и  оборудование,  ответственных  за приглашение и встречу гостей и т.п.;  

  индивидуальная  помощь  ребенку  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.  

Систематически  проводимые  в  образовательной  организации  события,  

традиционные мероприятия  и  праздники  незаметно  для  детей  (без  больших  

усилий,  с  интересом,  с  радостью) способствуют  развитию  социальных  

(жизненных)  компетенций  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  

позволяют  им  чувствовать  себя  успешными,  сплоченными,  дружными, 

значимыми для своих сверстников и взрослых.  

                                  

                                        4.5. Работа с родителями 

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  в  ГКОУ 

«Кимрская школа-интернат»  осуществляется  для  более эффективного  достижения  

цели  воспитания, которое  обеспечивается  согласованием  позиций  семьи  и  

школы-интерната  в  данном  вопросе.  Работая  с родителями, школа-интернат 

решает следующие задачи:  

Во-первых,  —  налаживание  конструктивного  общения  педагогов  с  родителями  

для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах 

позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с 

родителями в вопросах воспитания их детей.  

Во-вторых,  —  привлечение  родителей  к  организации  интересной  и  полезной  

деятельности  обучающихся.  Это  поможет  расширить  и  разнообразить  сферу  

взаимодействия  семьи  и  школы-интерната,  а детям  предоставит  новые  

возможности  для  коммуникации  со  взрослыми  и  другими  детьми,  что 

немаловажно для их конструктивной социализации.  

В-третьих, — повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в 

организации эффективного  воспитательного  процесса  в  школе,  так  как  позволит  

избегать  конфликтов  и  недопонимания  со  стороны  родителей  по  поводу  



организации  школьной  жизни  детей,  поможет установлению деловых и 

доверительных отношений между родителями и педагогами.  

Работа с родителями или законными представителями школьников в ГКОУ 

«Кимрская школа-интернат» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольные  и  классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

 родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать  школьные  

уроки  и  внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от специалистов и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;    

 родительские  форумы  при  школьном  интернет-сайте,  страницах  в  социальных  

сетях,  на которых  обсуждаются  интересующие  родителей  вопросы,  а  также  

осуществляются  виртуальные консультации психологов и педагогов.     

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций;  

 участие  родителей  в  психолого-педагогических  консилиумах,  организуемых  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.  

 

 

                                    4.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка ученического самоуправления в ГКОУ «Кимрская школа- интернат» 

помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Ученическое самоуправление в ГКОУ «Кимрская школа-интернат»» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность Совета дел , объединяющего инициативных обучающихся 

каждого класса для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров , представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 



координировать его работу с работой общешкольного органа самоуправления и 

классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

комнатными растениями и т.п. 

  

                                   4.7. Модуль «Профориентация»  

 

Совместная  деятельность  педагогов  и  обучающихся    по  направлению  

«профориентация» включает  в  себя  профессиональное  просвещение  обучающихся  

и  их  родителей;  диагностику  и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб.  Задача совместной деятельности педагога  

ребенка, родителей  – подготовить обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.    

Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие  

готовность обучающихся  к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  

охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.   

Система профориентационных мероприятий включает:  

  -  работу  по  самоопределению  и  профессиональной  ориентации,  психолого- 

консультационной помощи, профориентационному сопровождению обучающихся и 

формирование у них потребности к приобретению или выбору будущей профессии;   

  -  проведение  диагностики  способностей  и  компетенций  обучающихся,  

необходимых  для продолжения образования и выбора профессии;   

  -  осуществление  взаимодействия  образовательных  организаций  с  

учреждениями среднего специального образования;   

  - проведение ранней профориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;   

  -  обеспечение  информированности  обучающихся  об  особенностях  различных  

сфер профессиональной  деятельности  и  содействие  в  поступлении  обучающихся  

в  образовательные организации профессионального образования;   

  - развитие конкурсного движения профориентационной направленности.  

Основные виды и формы ведения профориентационной работы, реализующих в 

школе:  

При  реализации  региональных  профориентационных  проектов  и  программ,  то  на  

ее  уровне организуются следующие мероприятия:   

  организация  для  обучающихся   экскурсий на предприятия города, в  

образовательные учреждения среднего профессионального образования;  



  организация  для  обучающихся  школьного  конкурс  «Лучший  по  профессии»  

по профилям обучения;  

  прохождение  обучающимися профориентационного  онлайн-тестирования  на  

платформе  «Единый урок»;  

  реализация  курса внеурочной деятельности «Я строю свое будущее»  

  реализация  школой  профориентационных  программ    учителей  трудового  

обучения, социального педагога, педагога-психолога.  

К личностно – ориентированным профориентационным мероприятиям относятся:   

-  индивидуальные  консультации  психолога  для  обучающихся  и  их  родителей  по  

вопросам склонностей,  способностей,  и  иных  индивидуальных  особенностей  

детей,  которые  могут  иметь значение в процессе выбора ими профессии;   

Разнообразие форм проводимой профориентационной работы  учитывается согласно 

возрасту обучающихся:  

-  для  обучающихся  1-4  классов  –  познавательные  игры  и  викторины  по  

изучению особенностей разных профессий и специальностей;  

-  для  обучающихся  5-7  классов  -  познавательные  игры  и  викторины  по  

изучению особенностей разных профессий и специальностей, организация групповой 

проектной деятельности в рамках изучения предметной области «Технология»;  

-  для  обучающихся  8-11  классов  -  познавательные  игры  и  викторины  по  

изучению особенностей разных профессий и специальностей, организация групповой 

проектной деятельности в  рамках  изучения  предметной области  «Технология»;  

организация  экскурсий  в  профессиональные образовательные организации, на 

производство в различные организации и предприятия г.Кимры;   

При работе с классом педагоги  используют различные виды и формы 

профориентационной  работы:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающихся  к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего;  

-  профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты;  расширяющие  

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

-  экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  обучающимся  начальные  

представления  о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

-  посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  дней  открытых  

дверей  в средних специальных учебных заведениях;  

-  совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору  

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

-  участие    в  региональных  конкурсах    среди  школ-интернатов  Тверской   

области  «Лучший  по профессии»;  



-  индивидуальные  консультации  психолога,  индивидуальные  и  групповые  

занятия , которые могут иметь значение в процессе  выбора  профессии.  

-освоение школьниками основ профессии в рамках учебных предметов по 

трудовому обучению, включенных в АООП (швейное дело, столярное дело, 

начальные навыки компьютерии). 

Виды и формы 

профориентацион

ной деятельности 

Совместная профориентационная деятельность 

педагогов и школьников 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Россия-мои горизонты» 

Профориентационн

ые часы общения 

1-4классы,10-11кл (ТМНР) 

«Мир моих интересов» 

«Все работы хороши –выбирай на вкус» 

«Профессии наших родителей» 

«О профессиях разных, нужных и важных» 

5-7классы 

«Мир профессий. Человек техника» 

«Мир профессий. На страже закона» 

«Мир профессий. Книжная выставка» 

«Моя мечта о будущей профессии» 

8-9 классы 

«Мотивы выбора профессии» 

« Психологические характеристики профессий» 

« Профессия с широкой перспективой» 

«Сотвори свое будущее» 

Профориентационн

ые  игры 

Деловая игра «Самая классная профессия»-(9 класс) 

Профориентационная игра «Цепочка профессий»(5-8 

классы) 

Игровой тренинг «Мир профессий»(1-4 классы) 

Сюжетно ролевые игры «Магазин», « Больница», 

«Парикмахерская» (1-4 классы для детей) 

Экскурсии Виртуальные экскурсии в НПО Тверской 

области области. 

Экскурсии на предприятия города. 

Экскурсии в учебные заведения начального 

профессионального образования. 



Посещение 

профориентационн

ых мероприятий в 

различных 

организациях, в 

средних 

специальных 

учебных 

заведениях и вузах 

Участие старшеклассников в днях открытых дверей 

учебных заведений 

Проведение недели трудового обучения и конкурса 

«Лучший по профессии» 

Участие во 

Всероссийских 

профориентационн

ых проектах 

Проектория https://proektoria.online/ 

Билет в будущее http://bilet-help.worldskills.ru/ 

Профориентационн

ая деятельность 

педагога-психолога 

Организация тестирования и анкетирования учащихся 

сцелью выявления профнаправленности 

Курс мероприятий «Введение в мир профессий» 

Индивидуальные консультации психолога с учащимися и 

их родителями по вопросам склонностей и иных 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

                               4.8 Модуль  «Экскурсии и целевые прогулки»   

Экскурсии,  целевые  прогулки,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой  

кругозор, получить  новые  знания об окружающей  его  социальной,  культурной,  

природной  среде,  научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  

приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого поведения  в  различных  

внешкольных  ситуациях.    На  экскурсиях,  прогулках,  в  экспедициях,  в походах  

создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  

самостоятельности  и ответственности,  формирования  у  них  навыков  

самообслуживающего  труда,  преодоления  их инфантильных  и  эгоистических  

наклонностей,  обучения  рациональному  использованию  своего времени, сил, 

имущества.  

Экскурсия  существенно  дополняет  и  расширяет  знания  об  окружающем  мире,  

помогает глубже  познать закономерности  развития общества,  способствует  

усвоению  культурного наследия прошлого.  Она  расширяет  круг  интересов,  

активизирует  познавательную  деятельность  учащихся, укрепляет  связь  обучения  с  

жизнью.  Экскурсия,  с  одной  стороны,  выступает  как  вполне самостоятельная  

форма  идейно-воспитательной  работы,  помогающая  усвоению  культуры, 

способствующая  накоплению  человеком  духовных  богатств  и  оказывающая  

влияние  на мировоззрение  личности.  С  другой  стороны,  она  может  выполнять  

роль  вспомогательных иллюстрированных средств, которые привлекаются с 

определенной заданной целью.   

https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/


Воспитательный потенциал экскурсий очень велик, так как они повышают интерес к 

родной природе, социокультурным объектам, способствуют воспитанию 

эстетических, нравственных чувств, позволяют  изучить  ранее  не  известное  детям  

место  в  природе  или  на  практике  познакомиться  с деятельностью различных 

социальных структур.  

Для  детей  с  ОВЗ,  которые  зачастую  ограничены  в  своих  передвижениях  и  

социальных контактах  (особенно,  у  проживающих  в  интернатных  учреждениях),  

специально  организованная экскурсия или прогулка в социально значимые 

учреждения, это единственный путь практического познания  норм  и  правил  

поведения  в  таких  организациях,  взаимодействия  с  сотрудниками  и клиентами 

почты, поликлиники, библиотеки и т.д.    

Учебно-программные  экскурсии,  связанные  с  прохождением  определенного  

учебного материала,  обеспечивают  учащимся  знакомство  с  реальными  

предметами  и  явлениями  в  их естественном  состоянии  и  окружении,  

способствуют  лучшему  пониманию  и  закреплению полученных  в  школе  знаний,  

помогают  глубокому  усвоению  последующих  разделов  учебной программы.  

Производственные экскурсии благоприятно влияют на выбор будущей профессии. 

Воспитание и обучение, трудовая подготовка для детей с ОВЗ (и особенно – для 

умственно отсталых детей) даже более  значимы,  чем  для  нормально  

развивающихся.  Это  обусловлено  гораздо  меньшими возможностями  детей  

самостоятельно  понимать,  осмысливать  и  перерабатывать  информацию, 

получаемую из окружающей среды.   

Обучение с помощью экскурсий, направленное на коррекцию и развитие 

обучающихся с ОВЗ, предусматривает  в  первую  очередь  формирование  у  них  

высших  психических  процессов.  На экскурсии  осуществляется  коррекция  

восприятия  ребенка.  Это  выражается  в  специальной организации  наблюдений  

учащихся.  Организуя  наблюдения,  надо  добиваться  целенаправленности 

осуществляемой  учениками  деятельности.  Сам  процесс  восприятия наблюдаемых  

объемов должен быть активным. Неполноценность восприятия в значительной мере 

зависит и от того, что, не умея вскрыть существенные признаки того или иного 

объекта, дети часто ориентируются на случайные признаки и связи. Одним из 

приемов, активизирующих процесс восприятия и обеспечивающий его большую  

продуктивность,  является  сравнение  изучаемых  объектов.  Сравнивая  объекты,  

дети устанавливают  признаки  их  различия  и  сходства,  осуществляя,  таким  

образом,  необходимую аналитическую  деятельность.  Тут  же  идет  сочетание  

наглядного  образа,  слова  и  практических действий.  Все  это  помогает  

корректировать  нарушенные  функции  познавательной  деятельности ребенка.  

На  экскурсии  также  осуществляется  развитие  словесно-логического  мышления.  

Свойства предметов  имеют  относительный  характер,  а  поэтому  для  обучающихся  

с  ОВЗ  овладение соответствующими  понятиями  является  серьезной  трудностью.  

Основным  приемом,  который применяется для развития словесно-логического 

мышления, является показ действия с предметами, сопровождаемый объяснениями 

педагога. Дети повторяют за учителем не только движения, но и его слова.   



 Во  время  экскурсии  происходит  обогащение  словаря  ребенка,  чему  

способствуют разнообразные  задания,  выполняя  которые,  ребенок  развивается,  

совершенствует  себя  и  свое мышление.  Отвечая  полными  предложениями,  

составляя  описания  того  или  иного  предмета, анализируя  его,  ребенок  

активизирует  познавательную  деятельность.  С  помощью  «живой» наглядности 

ребенок тренируется в составлении рассказа, а в заключение экскурсии – и пересказа. 

В таких условиях речь становится более развернутой и последовательной.  

Другой,  тоже  очень  важный  результат  целевых  прогулок  и  экскурсий  для  детей  

с  ОВЗ  - совершенствование  эмоционально-волевой  сферы  учащихся,  которая  

играет  большую  роль  в установлении контактов с окружающими, в социальной 

адаптации обучающихся в школе и вне ее. В процессе  экскурсии  школьники  

переживают,  испытывают  определенные  эмоции,  у  них  остаются впечатления, и 

это откладывает определенный отпечаток на развитие личности ребенка.  

Кроме учебных ценностей, экскурсии имеют и оздоровительное значение, поэтому 

экскурсии должны быть спланированы в календарно-тематическом плане, с учетом 

особенностей класса, сил и возможностей ребят и с учетом использования 

естественных факторов здоровья.  

Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках  следующих  видов  и  

форм деятельности:   

  регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  выходного  дня,  

организуемые  в классах их классными руководителями, воспитателями и 

родителями школьников: в музей, в театр, цирк, в картинную галерею, на 

предприятие, на выставку,  на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

  литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,  организуемые  

учителями  и родителями  школьников  по  родному  городу  Кимры,  для  

углубленного  изучения  биографий проживавших  здесь  российских  поэтов  и  

писателей,  произошедших  здесь  исторических  событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;   

  регулярные  сезонные  экскурсии  на  природу,  организуемые  в  начальных  

классах  их классными руководителями и воспитателями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);  

  профориентационные экскурсии учащихся  на  предприятия и  профессиональные  

учебные заведения города Кимры.  

  турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и  родителей  

школьников,  включающий  в  себя,  например:  соревнование  по  технике  

пешеходного  туризма, соревнование  по  спортивному  ориентированию,  конкурс  

на  лучшую  топографическую  съемку местности,  конкурс  знатоков  лекарственных  

растений,  конкурс  туристской  кухни,  конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

Таким  образом,  экскурсии  для  детей  с  ОВЗ  имеют  не  только  учебно-

воспитательное,  но  и коррекционно-развивающее значение при условии, если они 

хорошо подготовлены, организованы и продуманы педагогом.   



В зависимости от уровня психофизического развития обучающихся с ОВЗ, экскурсии 

можно заменить на целевые прогулки, поскольку этот вид деятельности является 

менее сложным, занимает меньше  времени  и  является  менее  утомительным  для  

детей  с  нарушениями  интеллекта  и физическими недостатками.  

 

                             4.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната 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-интерната. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.), что служит хорошим средством формирования 

позитивного отношения обучающихся к школе; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и пассивного отдыха; 

благоустройство учебных классов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками, позволяющее учащимся проявить свои творческие 

способности; 

событийный дизайн – зонирование и оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

выставок, собраний и т.п.); 

организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, классные уголки) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

                              

                                  4.10 Модуль «Профилактическая работа» 

                                    (осуществляется по отдельным планам)  

Профилактическая  работа  со  школьниками  включает  в  себя  предупредительно- 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с детьми и подростками с 

девиантным поведением  и  детьми  «группы  риска».  Профилактическая  

деятельность  осуществляется  через систему  классных  часов,  общешкольных  



мероприятий,  с  помощью  индивидуальных  бесед, тренинговых занятий.  Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном 

поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности школьника.  

В целом, в структуре профилактической работы выделяют 3 уровня: первичная 

профилактика, вторичная и третичная.  

Первичная  профилактика  осуществляется  с  целью  предотвращения  негативного  

влияния каких-либо  биологических  или  социально-психологических  факторов,  

способных  формировать отклоняющееся поведение. В нее входит: улучшение 

социальной обстановки, воспитание социально-позитивно  ориентированной  

личности,  защита  законных  прав  и  свобод  детей  и  т.д.  Данная профилактика  

осуществляется  тогда,  когда  у  детей  еще  нет  отклоняющегося  поведения,  но 

потенциально оно может появится в следствии наличия негативных факторов.  

Вторичная  профилактика  включает  в  себя  комплекс  мер,  направленных  на  

работу  с несовершеннолетними,  имеющими  девиантное  поведение  (пропуски  

уроков  без  уважительной  причины, употребление психоактивных веществ, драки, 

использование нецензурной лексики и т.д.).  

Основная задача профилактики  – исключение совершения подростком более 

тяжкого проступка, а также его социально-психологическая поддержка.  

Объектом  третичной  профилактики  выступает  несовершеннолетний,  который  

прекратил девиантное поведение. Цель профилактики – исключение рисков 

возобновления антиобщественного поведения.  

В психологической профилактике выделяют так же3 уровня:  

I  уровень.  Психолог  работает  с  детьми,  имеющими  незначительные  

эмоциональные,  

поведенческие  и  учебные  расстройства  и  осуществляет  заботу  о  психическом  

здоровье  и психических  ресурсах  практически  всех  детей.  На  этом  уровне  в  

центре  внимания  психолога находятся все учащиеся школы, как «нормальные», так 

и с проблемами.  

 II уровень. Профилактика направлена на, так называемую, «группу риска», т. е. на 

тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторичная профилактика предполагает 

раннее выявление у детей трудностей в учении и поведении. Основная ее задача  — 

преодолеть эти трудности до того, как у детей  начнутся  проблемы  с  поведением  и  

эмоциональной  стабильностью.  Такая  профилактика проводится с целевой группой, 

реже индивидуально.  

III уровень. Внимание психолога концентрируется на детях с ярко выраженными 

учебными или  поведенческими  проблемами,  его  основная  задача  —  коррекция  

или  преодоление  серьезных психологических проблем. Такая работа является 

индивидуальной.  

Таким  образом,  на  уровне  первичной  профилактики  работают  психолог  и  

социальный педагог, а также все педагоги, участвующие в процессе воспитания и 

социализации обучающихся и заинтересованные  в  формировании  культуры  

здорового  и  безопасного  образа  жизни  у подрастающего поколения.  

Идеи  первичной  профилактики  могут  быть  реализованы  в  рамках  деятельности  

классных руководителей, воспитателей,  внеурочной  деятельности,  в  рамках  



реализации  программ  дополнительного образования,  или  через  специально  

разработанные  программы  профилактики  по  решению конкретных проблем по 

выбранному направлению:  

1) формирование правового сознания;  

2) формирование навыков здорового образа жизни;  

3) формирование социальных навыков;  

4) предупреждение неуспешности.  

В  рамках  профилактической  работы  в  школе-интернате  организации  

используются следующие формы работы.   

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты;   

- открытые дискуссионные площадки;   

-  проводимые  организуемые  совместно  с  семьями  учащихся  спортивные  

состязания, праздники, фестивали, представления.   

На школьном уровне:  

- конкурсно-игровые мероприятия;   

- встречи с инспекторами, специалистами, врачами;  

- творческие конкурсы.   

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-  классные  часы,  внеклассные  мероприятия,  занятия  социального  педагога  и  

педагога-психолога.   

На индивидуальном уровне:  

- коррекционная работа по профилактике;   

- индивидуальная помощь ребенку по преодолению жизненных трудностей;   

- сопровождение обучающихся в период адаптации;   

- выявление причин отклонений в поведении;  

- приглашение на Совет по профилактике правонарушений;  

-  проведение  программ  восстановительного  разрешения  конфликтов  и  

криминальных  

ситуаций для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций;  

- беседы инспектора ПДН;  

- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

- направление ходатайств, представлений в КДН, ПДН, опеку;  

- проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся.  

 

                      5.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по 

выбранным направлениям и проводится ежегодно, с целью выявления основных 

проблемшкольного воспитания и последующего их решения. 

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ 

воспитательной работы в школе-интернате, являются: 

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа, 



ориентирующий  экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  

так  и  к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий 

экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  

таких  каксодержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  

отношений  междушкольниками и педагогами; 

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий 

экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  

воспитательной деятельности  педагогов:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  

воспитания,  умелогопланирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного  

подбора  видов,  форм  исодержания их совместной с детьми деятельности; 

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития 

школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  

развитие школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса, группы. 

Осуществляется  анализ  педагогами  школы-интерната  совместно  с  заместителем 

директора  по  воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  

результатов  на заседании  методического  объединения  классных  руководителей  и  

воспитателей  или педагогическом совете школы. 

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и 

саморазвития  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение,  анкетирование  

по следующим методикам: 

-  методика  «Удовлетворенность  учащимися  воспитательным  процессом»  (А.А. 

Андреев, П.В. Степанов); 

-  методика  «Удовлетворенность  родителей  образовательной  организацией»  (А.А. 

Андреев, П.В. Степанов); 

- методика «Личностного роста» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов); 

-  анкета  для  самоанализа  «Совместной  деятельности  детей  и  взрослых»  (П.В. 

Степанов, Н.Л. Селиванова). 

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде 

существовавшие  проблемы  личностного  развития  обучающихся  удалось  решить  

за минувший  учебный  год;  какие  проблемы  решить  не  удалось  и  почему;  какие  

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе-интернате совместной деятельности детей 

и взрослых. 

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

школе-интернате  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 



Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе, 

классными  руководителями,  воспитателями,  активом  школы  и  родителями,  

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе-интернате 

совместной  деятельности  детей  и  взрослых  являются:  беседы  со  школьниками  и  

их родителями,  педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  

анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей и воспитателей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе-интернате  воспитательной  работы 

является  перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать 

педагогическому коллективу.
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