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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с 

ОВЗ» (далее по тексту – Программа воспитания) разработана с учетом 

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-р), Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); составлена на 

основе примерной программы воспитания (разработана в 2019 г. сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО, утверждена на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

02.06.2020), а также с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и др. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания 

показывает, каким образом педагоги ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с 

ОВЗ» (далее по тексту – Школа) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией. 

В центре внимания Программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
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обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире, овладение социально-

бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Программа воспитания школы включает следующие основные разделы: 

целевой, содержательный, организационный; приложение – календарный план 

воспитательной работы. При разработке или обновлении Программы воспитания 

ее содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

учитывающей особые образовательные потребности обучающихся.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых  (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными  в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовый к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
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за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. В воспитании детей младшего школьного 

возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

потребностью младшего школьника самоутвердиться в статусе школьника 

(научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения). Знание такого рода норм и традиций станет 
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базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 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 ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

- 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; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
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инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

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.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, 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; 

- 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 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; 

- 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; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
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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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. Добросовестная работа 

педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ОВЗ» 

ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ОВЗ» расположена на 

территории рабочего посёлка Заокский. Школа является государственным 

общеобразовательным учреждением. Функции и полномочия учредителя в 

отношении учреждения осуществляет министерство образования Тульской 

области. Основный вид деятельности учреждения – реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ для различных категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время 

основной контингент обучающихся – дети с интеллектуальными нарушениями, 

среди них – дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Заокский район – место, богатое историей и культурой. На его территории 

расположены три музея-усадьбы: известного художника В.Д. Поленова, учёного-

энциклопедиста А.Т. Болотова, контр-адмирала В.Ф. Руднева, командира крейсера 

«Варяг». Немало в районе памятников древнего зодчества и архитектуры: храм 

Рождества Богородицы, построенный в 1731 году, церковь Александра Кипрского 

(1758 год), Свято-Казанский храм (1770 год). Привлекают туристов и живописные 

места Заокского района: 7% земель покрыты лесами, водоёмы представлены 11 

реками, озёрами, прудами. В водоемах обитает рыба и раки. В прибрежном 

камыше водятся ужи и цапли. Бобры строят свои добротные хатки и плотины. Ока 

судоходна, прогулки по ней способны зачаровать путешественника тонкой, 

глубокой красотой заокских далей. Одним словом, окружающая среда 

благоприятна для реализации целей и задач воспитания, которые намечены в 

программе. 

В школе созданы условия для проживания обучающихся в интернате, т. к. 

помимо детей, проживающих на территории посёлка, в школе обучаются дети, 

проживающие за его пределами, в том числе за пределами территории Заокского 

района. Контингент обучающихся довольно сложный. За последнее время 
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увеличилось количество семей, находящихся в социально опасном положении, 

социально не защищённых семей. Большинство из детей отличаются высокой 

тревожностью, низким уровнем общей культуры, неумением строить 

взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Именно школа должна помочь им 

в решении этих проблем. Поэтому педагогический коллектив уделяет внимание не 

только образовательной подготовке обучающихся, но, прежде всего, 

формированию у них социальной компетентности, общей и речевой культуры, 

качеств личности, необходимых для успешной адаптации в обществе, для 

будущей трудовой деятельности. 

Основной источник положительного влияния на детей – педагогический 

коллектив школы. Учреждение укомплектовано необходимыми кадрами. 

Большинство педагогов имеет высшее профессиональное образование, 

аттестовано на квалификационные категории. Все педагоги стремятся к 

повышению своей квалификации. За последние три года более 90% из числа 

педагогического состава прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. В целом педагогический коллектив обладает 

высоким потенциалом, достаточным профессионализмом, что позволяет решать 

поставленные задачи. 

Большую помощь школе в решении поставленных задач оказывают 

социальные партнёры: администрации муниципальных округов, на территории 

которых проживают семьи обучающихся, органы опеки и попечительства, центр 

занятости населения Заокского района, КДН и ЗП. В организации досуга и 

укреплении материально-технической базы учреждения активно участвуют 

благотворительные организации. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные управлять развитием и организацией досуга своего 

ребёнка. Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
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соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- коррекционно-развивающая направленность воспитательного процесса; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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 и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе 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 школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
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школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе является классный 

руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации в 

соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

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

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  
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- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности;  

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Каждое из них представлено в соответствующем, представленном ниже, модуле. 

Инвариантные модули 

1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
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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; 

- реализация принципа коррекционной направленности; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу: на 

индивидуальном уровне с обучающимися вверенного ему класса; с коллективом 

класса; с учителями, преподающими в данном классе; с  родителями 

обучающихся (законными представителями).  
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Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- выработка совместно со школьниками законов жизни класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленностей, позволяющих, с одной стороны, 

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

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями, воспитателями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 
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Индивидуальная работа с обучающимися: 

- 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) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии и 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; 

- 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 классе, воспитателями: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, воспитателями, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей и воспитателей  к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

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

- привлечение учителей и воспитателей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3. Модуль «Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности 

“Разговоры о важном”» 

Основная цель – развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Основная задача – формирование соответствующей 



20 

 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
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внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: 

- коррекционно-развивающий курс «Развитие психомоторики и 

познавательных процессов»; 

- курсы в рамках дополнительного образования «Основы компьютерной 

грамотности», «Робототехника». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие 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: 

- курсы дополнительного образования «Волшебный мир красок», 

«Город мастеров»; 

- курсы внеурочной деятельности «Весёлые нотки», «Прекрасное 

рядом». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: 

- коррекционно-развивающий курс «Культура речи»; 

- программы внеурочной деятельности «Основы нравственности», 

«Уроки нравственности», «Формирование нравственных ценностей и 

семейных традиций», «Школа нравственности». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс дополнительного 

образования «История Тульского края и родной школы», направленный на 

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

на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, направленные 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: 

- курсы дополнительного образования «Школа мяча», «Волейбол», 

«Баскетбол»; 

- курсы внеурочной деятельности «В стране здоровья», «Основы 

здорового образа жизни», «Страна здоровья», «Тренажерный зал». 

5. Модуль «Профориентация» 

Основная цель – развитие ценностного отношения обучающихся к труду 

как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. Основная задача – формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся в рамках модуля 

«Профориентация» включает в себя: 

 профессиональное обучение обучающихся; 

 диагностическое обследование на предмет профориентации; 

 консультирование по проблемам профориентации. 

 Задача совместной деятельности педагога и обучающегося подготовить 

школьника к осознанному выбору его будущей профессии, Проводя 

коррекционно-развивающие занятия, классные часы, внеклассные мероприятия, 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует самоопределение обучающегося, положительное отношение к 

труду (профессиональному, внепрофессиональному). Данная деятельность в 

школе осуществляется через: 

1. уроки по профильному труду, где обучающиеся получают 

первоначальные навыки по выбранному профилю («Столярное дело», «Швейное 
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дело», «Сельскохозяйственный труд», «Цветоводство и декоративное 

садоводство»); 

2. освоение обучающимися программ в рамках курсов: 

- дополнительного образования: школьные кружки «Основы компьютерной 

грамотности», «История Тульского края и родной школы», «Волшебный 

мир красок», спортивные секции «Школа мяча», «Волейбол», «Баскетбол»; 

- внеурочной деятельности: «Я выбираю профессию», «Труд на радость 

себе и людям», «Азбука финансов и выбора профессии», «Жизненные 

навыки».  

3. классные часы, тематические уроки, беседы с классным руководителем, 

воспитателем, педагогом-психологом, социальным педагогом, направленные на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

4. профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов и 

т.п.), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора 

профессий, преимуществах и трудностях той или иной профессиональной 

деятельности; 

5. экскурсии на предприятия Тульской области, дающие обучающимся 

представления о существующих профессиях, условиях работы людей, 

представляющих данные профессии: Ясногорский машиностроительный завод, 

Центр противопожарной пропаганды и общественных связей г. Тулы, 

издательство «Источник жизни», телерадиокомпания «Голос надежды» и др.); 

6. тематические профориентационные экскурсии (Ясногорский районный 

художественно-краеведческий музей, железнодорожный музей, выставка 

традиционного ремесла, тематические детские профориентационные парки 

(тульский технопарк «Кванториум», детский образовательный парк «Кидзания»); 

7. профессиональные марафоны, организованные специалистами Центра 

занятости Заокского района; 

8. посещение обучающимися выпускных классов учреждений начального 

профессионального образования в дни открытых дверей (ГПОУ ТО «Тульский 
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техникум социальных технологий», «Тульский социальный техникум» и др.); 

9. встречи с людьми различных профессий (в очном и он-лайн форматах); 

10. совместное изучение обучающимися и педагогами интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессии, прохождение профориентационного 

тестирования; 

11. участие в работе российского профориентационного проекта 

ПроеКТОриЯ», созданного в сети Интернет; 

12. индивидуальные консультации педагога-психолога и социального 

педагога для обучающихся 8-9 классов и их родителей по вопросам способностей, 

дарований, склонностей и индивидуальных особенностей детей, которые имеют 

значение в выборе той или профессии. 

6. Модуль «Функциональная грамотность» 

Основная цель – развитие способности обучающихся применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача – 

формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой.  

Основной организационной формой является занятие в рамках курсов  

внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности», «Труд на радость 

себе и людям», «Азбука финансов и выбора профессии», «Жизненные навыки». 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 
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- родительские гостиные, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семинары для родителей, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, на семинарах родители получают рекомендации и 

советы от школьного педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, медицинских работников и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы на портале «Сетевой город. Образование», на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
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широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся с интеллектуальными нарушениями не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся (САИР – Совет 

Активных Инициативных Ребят), создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций (школьная служба медиации). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (ответственных за работу учебного, 

спортивного, культурного, санитарного, хозяйственного секторов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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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, помещениях жилого 

корпуса, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Вариативные модули 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. 

Для реализации данного модуля в школе используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

• Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Вахта памяти», посвящённая Дню Победы, 

способствующая воспитанию патриотизма, чувства гордости за своё Отечество; 

- экологический проект «Зелёный двор», акции «Посади дерево», «Чистые 

улицы родного посёлка», направленные на формирование экологической культуры 

школьников; 

- акции «Поздравление ветеранов» (старшеклассники поздравляют с Днём 

учителя педагогов-ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе), «Спешите 
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делать добрые дела», ориентированные на проявление гуманистических качеств 

личности: милосердия, сострадания, чуткости, уважения к людям. 

• Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: 

- встречи с известными людьми, представителями органов власти и 

правоохранительных органов, муниципальных служб; 

- родительские собрания; 

- участие в работе муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии, методических объединений района, в заседаниях КДН и ЗП,  и др. 

• Проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих: 

- День посёлка Заокский; 

- районные спортивные соревнования; 

- муниципальные конкурсы творческих работ учащихся; 

- субботники по уборке территории посёлка; 

- встречи с ветеранами труда школы; 

- мероприятия ко Дню пожилого человека. 

• Участие в региональных и во всероссийских конкурсах и акциях, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям: 

- единый урок, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- акции, приуроченные к Всероссийскому Дню правовой помощи детям; 

- мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы; 

- региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства среди 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС»; 

- спортивно-массовое мероприятие среди воспитанников государственных 

образовательных учреждений Тульской области под девизом «Спорт вместо 

наркотиков»; 

- областной фестиваль творчества инвалидов «Шаги к успеху»; 

- спортивные соревнования муниципального и регионального уровня и 

другие мероприятия, направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование ценностных отношений к знаниям, к культуре как к 

духовному богатству, к своему здоровью, приобретение социальных знаний о 

ближайшем окружении и о себе, развитие коммуникативных компетенций. 

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: 

- праздники, связанные с календарными датами (День знаний, День учителя, 

День Конституции, Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы); 

- «Парад культур народов России»; 

- «В нашей школе день рожденья» (отдельно для летних, осенних, зимних, 

весенних именинников); 

- предметные недели; 

- марафон здоровья; 

- общешкольный сбор, посвящённый Дню защиты детей. 

Общешкольные мероприятия способствуют самореализации, личностному 

развитию обучающихся с различными возможностями и потребностями, 

выстраиванию доброжелательных отношений с окружающими, воспитанию 

уверенности в себе, самостоятельности. 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
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новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

- Капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

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

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, в развитии познавательной сферы и коммуникативных умений и 

навыков, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
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анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, 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. 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.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- 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 (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
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категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, спален, игровых комнат, 

осуществляемое классными руководителями и воспитателями вместе с 

воспитанниками, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3. Модуль «Школьный театр» 

Базовой целевой установкой школьного театра «Лицедеи» является развитие 

у обучающихся мотивации к познавательной и творческой деятельности, 

инициативности, самостоятельности посредством интеграции творческой 

практики в процесс обучения. Главными задачами школьного театра «Лицедеи»  

являются: 

- создание условий для культурно-эстетического развития обучающихся;   

- создание условий для формирования духовно-нравственных позиций 

школьников;  

- обеспечение возможности самовыражения и самопрезентации обучающихся; 

- предоставление возможности школьникам для закрепления знаний и 

практических навыков, получаемых ими в ходе учебного процесса по 

формированию базовых учебных действий; 
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- предоставление обучающимся возможности познакомиться с основами 

актерского мастерства, выразительной сценической речи; 

- организация досуга школьников в рамках содержательного общения; 

- ведение пропаганды театрального искусства среди подрастающего поколения.  

Деятельность школьного театра «Лицедеи» заключается в духовно-

нравственном общении, оказании помощи обучающимся в самовыражении и 

самопрезентации, участие в организации культурно-массовых мероприятий, в 

постановке и показе широкому зрителю учебных спектаклей, концертных 

программ, самостоятельных работ школьников, а также педагогов как на своей 

стационарной площадке, в том числе на выездах.  

К видам деятельности школьного театра «Лицедеи» относятся: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная, художественное творчество 

(проектирование и подготовка спектаклей, концертов, отдельных концертных 

номеров, декораций, социальное творчество (проведение культурно-массовых 

мероприятий, спектакли, концерты). 

4. Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Целью школьного спортивного клуба (ШСК) «Надежда» является 

привлечение обучающихся школы к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, развитие традиционных и наиболее популярных видов 

спорта, пропаганда здорового образа жизни.  

Задачами деятельности ШСК «Надежда» являются:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в 

рамках учебной и внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы в школе во внеурочное время; 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 

иных участников образовательного процесса в спортивной жизни клуба; 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 
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образовательного процесса на основе систематически организованных массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных 

на занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых 

физических качеств; 

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК «Надежда» известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни; 

- повышение рейтинга образовательной организации. 

5. Модуль «Детские общественные объединения» 

В образовательной организации функционирует детское общественное 

объединение «САИР», а именно –  совет активных инициативных ребят.  Задачи 

САИР: 

- представление интересов обучающихся в процессе управления 

образовательным учреждением; 

- поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

школы; 

- реализация и защита прав обучающихся; 

- организация взаимодействия с органами самоуправления  образовательного 

учреждения  по вопросам образовательной деятельности; 

- приобретение навыков управления детским коллективом. 

Данное детское общественное объединение имеет свой совет, в состав 

которого входят самые ответственные обучающиеся нашей школы. Работа САИРа 

разделяется по секторам: учебный; дисциплины и порядка; культмассовый;  

спортивный; оформительский; трудовой; санитарный; здорового образа жизни; 

сектор бережливых.  
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Благодаря работе САИРа у обучающихся повышается чувство 

ответственности, они становятся более организованными, формируются 

различные социальные навыки.     

6. Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

Психолого-педагогическое сопровождение в учреждении для детей с 

нарушениями в развитии является необходимым условием для нормального и 

успешного развития, воспитания и обучения ребёнка. Психолого-педагогическое 

сопровождение – это комплексная технология психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребёнку с ограниченными возможностями здоровья и его 

родителям в решении задач, связанных с его развитием, воспитанием, обучением 

со стороны специалистов различного профиля. Соответственно, субъектом 

сопровождения являются дети, их родители, педагоги учреждения, участвующие в 

процессе обучения и воспитания ребенка. Психологическое сопровождение 

позволяет в полной мере реализовать способности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, сформировать успешность его деятельности, повысить 

эффективность воспитательных воздействий. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает: 

- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, воспитания, 

обучения и социализации (учебные трудности, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями); 

- предупреждение появления проблем развития ребенка; 

- преодоление социальной изоляции; 

- психологическое обеспечение программы воспитания и образовательных 

программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через следующие 

виды и формы деятельности: 
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- организация работы школьного семинара «Коррекционно-развивающее 

обучение: наука и практика», способствующего повышению 

профессиональной компетентности педагогов в области коррекционно-

развивающего обучения; 

- деятельность школьного психолого-педагогического консилиума, 

направленная на выявление трудностей в освоении образовательных 

программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся, разработку индивидуальных программ сопровождения, 

рекомендаций для обучающихся, родителей и педагогов; 

- реализация коррекционно-развивающих программ специалистов школьной 

службы сопровождения, направленных на устранение проблем в развитии 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, профилактику 

асоциального поведения, коррекцию и развитие речи; 

- консультативная помощь специалистов службы сопровождения 

обучающимся, родителям, педагогам, администрации школы. 

Важным условием полноценного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья является их собственная деятельность и сотрудничество 

со взрослыми. 

7. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам;  

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

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

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
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привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- 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; 

- посещение культурных мероприятий по Пушкинской карте.  

8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации может предусматривать:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  
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- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  
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9. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  

предусматривает:  

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

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

торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение; 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий при наличии среди обучающихся детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями.  

 

 

 

 



40 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Общая численность педагогических работников - 20 человек. Среди них – 

18 основных педагогических работников; 2 педагога работают по внешнему 

совместительству. 85% от общей численности педагогических работников имеют 

высшее педагогическое образование. 15% от общей численности педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию, 5 % - первую 

квалификационную категорию.  

К психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ 

привлечены следующие специалисты: педагоги-психологи, социальный педагог, 

учитель-логопед, учителя-дефектологи.  

В школе 9 классов, в которых 7 педагогов осуществляют классное 

руководство. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- классные руководители; 

- педагоги-психологи; 

- социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

- педагоги дополнительного образования; 

- учителя-дефектологи. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Федеральные законы, приказы, постановления: 

1. «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642). 
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2. «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666). 

3. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015). 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 

декабря 2018 г. № 2950-р). 

6. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О 

государственной информационной системе "Современная цифровая 

образовательная среда". 

7. Примерная программы воспитания (разработана в 2019 г. сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО, утверждена на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

02.06.2020). 

8.  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

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

9. Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1598). 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обуч

ающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599). 

Локальные нормативные акты: 

1. Положение о Совете родителей (законных представителей). 

2. Положение о попечительском совете Учреждения. 

3. Положение о школьном спортивном клубе «Надежда». 

4. Положение о педагогическом совете. 

5. Положение САИР. 

6. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

7. Положение о школьном театре «Лицедеи». 

8. Положение о школьной службе медиации (примирения). 

9. Положение о Совете обучающихся. 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

осуществляется через нормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный 

процесс в школе: 

- должностные инструкции педагогов; 

- рабочие программы воспитателей и педагогов дополнительного образования; 

- планы работы методических объединений педагогов, школьного 

самоуправления; 

- документация классных руководителей и т.д. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ОВЗ» обучаются 

следующие категории обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; из семей 

мигрантов).  
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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. 

В данном образовательном учреждении при организации воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями педагоги 

ориентируются на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту, физическому и 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 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.  

Важно отметить, что программа воспитания является компонентом АООП, 

где отражены требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ той или 

иной нозологической группы. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ обусловлены необходимостью взаимосвязи коррекционной 

работы, воспитания и обучения; поддержки социализации обучающихся в 
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образовательной среде, с отдельной работой по здоровьесбережению и 

профилактике вторичных психофизических осложнений.  

 

3.4. Система поощрений 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 жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых; 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 
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− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные портфолио. Ведение портфолио – 

деятельность обучающих 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 др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. Использование 

рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны 

Соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

За особые заслуги обучающиеся отмечаются администрацией школы на 

общешкольных линейках, награждаются грамотами, призами. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 



46 

 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

ежегодно силами самой школы с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения. Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
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процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. В ходе мониторинга 

используются методики диагностики личностного роста Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова, И.В. Степановой, диагностика качества воспитания А.И. Григорьевой, 

Л.В. Заика. 

Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Для проведения анализа используется 

методика А.И. Григорьевой «Педагог как профессиональный воспитатель». 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, воспитателями активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 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. 
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