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2.3. Рабочая программа воспитания. 

  
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является 

обязательной частью АООП УО (вариант 2) ГБУ КО «Школа-интернат №7». 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический кол-

лектив образовательной организации на совместную работу, на создание и 

развитие внутришкольного сообщества, поддерживает традиционную для 

отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, 

приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: при-

оритет в формировании жизненной компетенции обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, развитии их личности с целью максимально возмож-

ной социализации и интеграции в общество. 

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение лично-

стного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова-

тельной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические 

условия для достижения личностных образовательных результатов, указан-

ных в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), связанных с: 

социально-эмоциональным участием в процессе общения и совместной 

деятельности; 
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формированием социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир, уважительного отношения к окружающим; 

овладением начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 

освоением доступных социальных ролей; 

развитием мотивов учебной деятельности и формированием личностного 

смысла учения; 

развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

формированием эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитием этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитием навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

формированием установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании жиз-

ненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений ме-

жду ребенком, педагогическими работниками, другими обучающимися, ро-

дителями (законными представителями); на профилактику конфликтов в 

классе, образовательной организации, на поддержание эмоционально ком-

фортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных способов дея-

тельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; разви-

тие познавательного интереса, познавательной активности; расширение уме-

ния адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; систе-

матическое и целенаправленное развитие всех органов чувств. 

Программа воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями разви-

тия не сводится к формальному списку мероприятий и школьных дел. Про-

грамма является методическим «навигатором», позволяющий педагогиче-

ским работникам сориентироваться в современных требованиях к воспита-

тельной деятельности, выявить воспитательный потенциал образовательной 

среды образовательной организации.  

Программа воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями разви-

тия разработана на основе анализа индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе обусловленных состоянием здоро-

вья, социальной ситуацией развития, особенностями семейного воспитания, 

уровнем профессионального мастерства педагогического коллектива и науч-

но-методической направленностью образовательной организации, а также 

особенностям и ресурсам ее среды. Содержание разделов рабочей программы 

воспитания корректно отражают реальную воспитательную работу в образо-
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вательной организации. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана меро-

приятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020  №2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федера-

ции от 02.07.2021 № 400), федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19.12.2014 г. №1599), федеральной адаптированной ос-

новной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации от 24.11.2022 г. №1026). 

Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, полу-

чающих общее образование по ФАООП УО (вариант 2), включает следую-

щие разделы: 

-  Пояснительную записку с указанием статуса документа, его места в 

комплексе программно-методического обеспечения воспитательного процес-

са образовательной организации, 

- Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором указываются общие и 

коррекционно-развивающие цели и задачи воспитательной работы, связан-

ные с особыми образовательными потребностями обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), ТМНР, 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором приво-

дятся специальные условия включения обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тя-

желыми и множественными нарушениями развития в единый воспитатель-

ный процесс, описываются конкретные механизмы достижения планируемых 

результатов воспитательной деятельности. Раздел наполнен инвариантными 

и вариативными модулями. Каждый модуль соотносится с поставленными 

задачами воспитания, отвечает на актуальный запрос в освоении обучающи-

мися культуры взаимодействия с окружающим миром при учете специфики 

их психофизического, речевого и социально-эмоционального развития, на 

ожидания семьи и общества. 

- Раздел «Самоанализ воспитательной работы», который показывает, как 

образовательная организация планирует фиксировать, анализировать и ос-

мыслять качество среды, способствующей решению задач воспитания. 

- Раздел «Программа сотрудничества с семьей обучающегося». 

- Приложение, в котором размещается ежегодный календарный план вос-

питательной работы, являющийся обязательным компонентом рабочей про-

consultantplus://offline/ref=9CAE4679BC5E982E416E1E176909693C2267F91D57F7DC04A4D994413752892B2E385958E82F1D20D6D466CA74090D7E7C6CD362DA68D2F4AAZ5O
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граммы воспитания. Календарный план разрабатывается и обновляется каж-

дый учебный год. 

 

2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие позна-

вательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной от-

сталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к раз-

нообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной непол-

ноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло пора-

жение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интен-

сивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 

отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не 

только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопро-

вождения таких обучающихся в образовательной организации. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-

35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Для обучающихся, получающих образование ФАООП УО (вариант 2), 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в раз-

личной степени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют 

их индивидуальное развитие и обучение. 

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отлича-

ются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятст-

вующим освоению предметных учебных знаний. Обучающиеся одного воз-

раста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может существенно раз-

личаться. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонен-

тов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У 

обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости за-

труднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуатив-

ное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются обучающиеся с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием 

фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аг-
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рамматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

обучающихся используют разнообразные средства невербальной коммуника-

ции. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания пре-

пятствует решению сложных задач познавательного содержания, формиро-

ванию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является меха-

ническим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Обучающимся 

трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-

следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная дина-

мика общего психического развития обучающихся, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями ко-

ординации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физи-

ческих действий: бег, прыжки, а также навыков несложных трудовых дейст-

вий. У части обучающихся с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У дру-

гих - повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с 

хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства обучающих-

ся с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со 

статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных дифференци-

рованных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шну-

рование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков. 

Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различ-

на. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических проце-

дур. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью часто не владеют ре-

чью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть 

обучающихся с тяжелой, глубокой умственной отсталостью имеют и другие 

нарушения, что дает основание говорить о ТМНР, которые представляют со-

бой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление 

с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Раз-

личные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в сово-

купности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значи-

тельной помощи, объем которой существенно превышает содержание и каче-

ство поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллекту-

альном или физическом. 

Уровень психофизического развития обучающихся с тяжелыми множест-

венными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще 
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всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразви-

тия интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, комму-

никации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоя-

тельной жизнедеятельности обучающегося, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития обучающихся данной группы определяется рядом факто-

ров: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и срока-

ми выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из 

первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 

объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внима-

ния, памяти у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР воз-

никают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компо-

нента различных программ дошкольного, а тем более школьного образова-

ния. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразви-

тием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В 

связи с неразвитостью волевых процессов, обучающиеся не способны произ-

вольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организо-

ванной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустой-

чивый характер. 

Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют 

специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость обу-

чающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена 

нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых оп-

ределяет особые образовательные потребности обучающихся. Наиболее ха-

рактерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из кото-

рых включает обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью, с ТМНР. 

Часть обучающихся, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, 

имеет тяжелые нарушения неврологического генеза - сложные формы дет-

ского церебрального паралича (далее - ДЦП), спастический тетрапарез, ги-

перкинез, вследствие которых они полностью или почти полностью зависят 

от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности, коммуникации. Большинство обучающихся этой 

группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Про-

цесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 

невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких обучающихся может быть 

различно по степени умственной отсталости и колеблется (от легкой до глу-



7 

бокой). 

  Обучающиеся с умеренной формой интеллектуального недоразвития 

проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обу-

чающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с обучающи-

мися и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения 

обучающихся вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их ин-

теллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чте-

ния. Способность обучающегося к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, го-

ловы создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой дея-

тельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выра-

женными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических рас-

стройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрес-

сивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление под-

линной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окру-

жающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к 

взрослым в ситуациях, когда ребенку требуется помощь в удовлетворении 

потребности. У обучающихся названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки взрослого ор-

ганизовать их взаимодействие со сверстниками. Эти обучающиеся не откли-

каются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное дейст-

вие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при 

смене привычной для обучающегося обстановки, наличии рядом незнакомых 

людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития обучающихся с аутистическими проявлениями затрудня-

ют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения 

они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровож-

дении специалистов. 

У третьей группы обучающихся отсутствуют выраженные нарушения 

движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласо-

ванности и координации движений. У части обучающихся также наблюдают-

ся деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с ок-

ружающими и другие черты, сходные с обучающимися, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме 

умеренной степени умственной отсталости. Большая часть обучающихся 

данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми сло-

вами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном дейст-

вии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями 

или фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого 
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высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на ре-

шение задач социальной коммуникации. Другая часть обучающихся, не вла-

дея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных 

жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стерео-

типного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, 

входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные моти-

вы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последова-

тельности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как 

целого. 

Описанные индивидуально-типологические особенности обучающихся 

учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают обще-

принятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ). Учет типологических особенностей с позиции специальной психоло-

гии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации, имея в виду доста-

точное количество персонала и специалистов для удовлетворения потребно-

стей в физическом сопровождении обучающихся, выбор необходимых тех-

нических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм 

организации учебного процесса. 

К особым потребностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в воспитании относятся: 

- создание специальных методов и средств обучения и воспитания: обес-

печивается потребность в построении «обходных путей», использовании 

специфических методов и средств обучения, в дифференцированном, «поша-

говом» обучении и воспитании, чем этого требует обучение обычно разви-

вающегося обучающегося (например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, 

внешних стимулов), 

- потребность в качественной индивидуализации обучения и воспитания, 

в особой пространственной и временной и смысловой организации образова-

тельной среды. Например, обучающиеся с умственной отсталостью в сочета-

нии с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в инди-

видуальной подготовке до реализации групповых форм образования и воспи-

тания, в особом структурировании образовательного пространства и времени, 

дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать последователь-

ность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды,  

- потребность в максимальном расширении образовательного пространст-

ва за пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование 

навыков социальной коммуникации необходимо осуществлять в естествен-

ных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте,  

- обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где про-

должается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обуче-
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ние доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого 

трудоустройства или специальных мастерских. С учетом трудностей перено-

са сформированных действий в новые условия названный аспект особенно 

актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоя-

тельности и активности в расширении спектра жизненных компетенций,  

- определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодейст-

вие. Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потреб-

ность в совместной работе специалистов разных профессий: специальных 

психологов и педагогических работников, социальных работников, специа-

листов здравоохранения, а также родителей (законных представителей) обу-

чающегося с ТМНР в процессе его образования и воспитания. Кроме того, 

при организации образования необходимо учитывать круг контактов особого 

обучающегося, который может включать обслуживающий персонал органи-

зации, волонтеров, родственников, друзей семьи. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная орга-

низация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетен-

ции в условиях образовательной организации и в семье. 

Образование и воспитание обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее – ТМНР) направлено на нормализацию его 

жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является 

привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, определять содер-

жание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом об-

разования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяю-

щих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально са-

мостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Принципы воспитательной работы, применяемые образовательной орга-

низацией: 

культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающе-

гося с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работ-

ников, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его 

семье; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой не-

возможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, раз-

витие и укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание 

ребенком собственных возможностей и умением грамотно обходиться огра-

ничениями; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в обра-
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зовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединя-

ли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-

ми друг к другу; 

организация основных совместных дел, образовательных событий, меро-

приятий, включающих обучающихся и педагогических работников как пред-

мета совместной заботы; 

последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, вклю-

чая братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых 

общих дел, событий, мероприятий; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы 

как условия ее реализации; 

поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, спо-

собностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; быто-

вая (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

При организации воспитания обучающихся с ТМНР необходимо ориен-

тироваться на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и психическому состоянию методов воспитания, 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся со сверстниками с использованием адекватных вспомогатель-

ных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм ра-

боты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности с обучающимися с особыми потребностями. 

Также школьный психолого-педагогический консилиум в части организа-

ции воспитания может выявлять особые потребности отдельных обучающих-

ся, нуждающихся в особом подходе. 

Таким образом, удовлетворение особых потребностей обучающихся воз-

можно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспи-

танию через изменение содержания воспитания и совершенствование мето-

дов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе воспитания. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации яв-

ляются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной орга-

низации являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществля-

ется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-
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дение и коллективный анализ результатов; 

- в образовательной организации создаются условия, при которых по мере 

взросления ребенка, с учетом специфики заболевания, увеличивается и его 

роль в совместных делах: 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаи-

модействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги образовательной организации ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций, воспитательских 

групп на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоот-

ношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в образовательной организации явля-

ются классный руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

В единый воспитательный процесс вовлекаются семьи, воспитывающие 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития. 

Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

является составляющей комплекса программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса в образовательной организации, включает планы 

работы классных руководителей, специалистов коррекционно-развивающего 

блока, специалистов психолого-педагогической службы, школьного психоло-

го-педагогического консилиума и другие документы (положение о школьном 

психолого-педагогическом консилиуме, положение о разработке индивиду-

альных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью). 

По причине системных нарушений развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории 

обучающихся показан индивидуальный уровень итогового результата воспи-

тания. Все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются 

в образовательное и воспитательное пространство, где принципы организа-

ции предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содер-

жание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями обучающегося. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью, с ТМНР - ФАООП УО (вариант 2) определяются ин-

дивидуальными возможностями обучающегося и тем, что его образование и 

воспитание нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. 

Овладение знаниями, умениями и навыками («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для ре-

шения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуни-

кации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а 

также перенос сформированных представлений и умений в собственную дея-
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тельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к 

использованию приобретенных в процессе образования и воспитания умений 

для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР являет-

ся нормализация его жизни: привычный и необходимый для подавляющего 

большинства людей образ жизни (жить в семье, решать вопросы повседнев-

ной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, опре-

делять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность само-

стоятельно принимать решения и нести за них ответственность). Общим ре-

зультатом образования и воспитания такого обучающегося может стать на-

бор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим воз-

можностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни. 

В образовательной организации реализуется адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тя-

желой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Реализуются адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:  

- художественной направленности: кружок изодеятельности и декоратив-

но-прикладного творчества, хореографический кружок «Забава», 

- физкультурно-спортивной направленности: мини-футбол, легкая атлети-

ка, 

- технической направленности: «Пользователь персональным компьюте-

ром», 

- туристско-краеведческой направленности: «Познаем родной край»,                        

по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!» 

- социально-гуманитарной направленности «Гражданско-патриотическое 

воспитание школьника». 

Совершенствуются специальные условия для получения образования и 

воспитания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей. В целях создания современной образовательной и 

воспитательной среды, образовательная организация участвует в мероприя-

тиях федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Создание современной материально-технической базы по-

служило созданию опорной площадки по осуществлению профориентацион-

ной поддержки обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе выбора сферы их будущей профессиональной дея-

тельности, выработки у них сознательного отношения к труду, осуществления 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

возможностями,  в  том числе и в ходе подготовки участников национального 

чемпионата «Абилимпикс», областного конкурса профессионального мастер-

ства «ПРОФиМАСТЕР». 
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В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» Национального 

проекта «Образование» образовательной организацией ведется работа по ос-

нащению школы-интерната современным оборудованием и развитию цифро-

вых сервисов и контента для образовательной деятельности. 

Участие в проекте «Доступное дополнительное образование для детей» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» содействует реализации ком-

плекса мероприятий по развитию дополнительного образования детей в обра-

зовательной организации. 

 

3. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания в образовательной организации исходит из разделяе-

мого и принимаемого воспитательного идеала, а также основывается на базо-

вых для нашего общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей в доступном для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития объе-

ме (в усвоении ими социально значимых знаний); 

развитие позитивных отношений обучающихся к этим общественным 

ценностям (в развитии их социально значимых отношений); 

приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной 

цели предполагает выявление и поддержку положительной динамики в лич-

ностных образовательных результатах обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тя-

желыми и множественными нарушениями развития, а не единый уровень 

воспитанности. В этой связи важны скоординированные усилия всего 

школьного коллектива, вовлечение в воспитательную работу семьи обучаю-

щегося и значимых для него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных осо-

бенностей обучающихся и их особых потребностей, обусловленных состоя-

нием здоровья. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тя-

желыми и множественными нарушениями развития социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых 
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дел в будущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 

к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и 

обучающимся; 

к труду; 

к собственному здоровью; 

к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине; 

к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и по-

стоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с другими людьми; 

к знаниям; 

к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общест-

ва и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыраже-

ние. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально при-

ближающих к ее достижению: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел и событий, поддерживать традиции их коллективного проведения и орга-

низации; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обу-

чающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни об-

разовательной организации; 

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

динения дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности, вовлекать педагогических работников дополнительного обра-

зования в обсуждение совместной воспитательной работы; 

использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с обучаю-

щимися; 

максимально использовать воспитательные возможности коррекцион-

ных и коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать спе-

циалистов коррекционного профиля и педагогических работников сопровож-

дения в обсуждение воспитательных задач и способов их решения; 

развивать взаимодействие между педагогическими работниками и по-

следовательность в решении воспитательных задач. 

выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность на 

доступном для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития уровне; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать раннюю профориентационную работу с обучающими-
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ся, знакомить с миром профессий; 

развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и ком-

муникативную среду образовательной организации и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (закон-

ными представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

Рабочая программа воспитания является компонентом АООП. При 

описании ожидаемых результатов необходимо учитывать взятый за основу 

системно-деятельностный подход. В рамках данного подхода цель воспита-

ния описана не через задачи педагогического работника, а через планируе-

мые личностные результаты обучающихся. Речь идет об описании портрета 

обучающегося по завершении этапа обучения по АООП, который формули-

руется исходя из современного национального воспитательного идеала с уче-

том специфики особых образовательных потребностей обучающихся с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития и ре-

альных возможностей обучающихся. 

Личностные результаты («формирования и развития жизненной компе-

тенции»), достигаемые в процессе воспитания при интеграции воспитатель-

ной работы с коррекционно-развивающим обучением: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежно-

сти к определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной час-

тей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (доче-

ри), пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и фор-

мирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых пра-

вилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
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наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При оценке личностных результатов учитываются особенности психи-

ческого, неврологического и соматического состояния каждого обучающего-

ся, степень самостоятельности обучающегося. 

Оценка выявленных результатов обучения и воспитания осуществляет-

ся в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по ито-

гам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоя-

тельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербаль-

ной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся должно 

создавать основу для конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы и воспитательной работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представ-

лений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у обучающегося нарушений, следует оценивать его эмоциональ-

ное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

4. Виды, формы и содержание деятельности 

 

В разделе приводятся специальные условия включения обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития в 

единый воспитательный процесс, описываются конкретные механизмы дос-

тижения планируемых результатов воспитательной деятельности. Раздел 

включает инвариантные и вариативные модули. Каждый модуль соотносится 

с поставленными задачами воспитания, отвечает на актуальный запрос в ос-

воении обучающимися культуры взаимодействия с окружающим миром при 

учете специфики их психофизического, речевого и социально-

эмоционального развития, на ожидания семьи и общества. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности» реализуются в рамках двух направлений: 

коррекционно-развивающих занятий; 

общеразвивающих занятий в соответствии с основными направлениями 

внеурочной деятельности, сотрудничества с семьей обучающегося, «знаком-

ство с профессиями». 

Исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, усло-

вий среды и доступных ресурсов в образовательной организации реализуют-

ся вариативные модули: «ключевые общешкольные дела и события», «обра-

зовательные путешествия и экскурсии», «организация предметно-
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пространственной и здоровьесберегающей среды», «взаимодействия с роди-

тельскими сообществами», «взаимодействие с социальными партнерами», 

«воспитательские часы». 

 

4.1.  Модуль «Классное руководство»: в контексте воспитательной рабо-

ты с классом 

 

Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор): 

организует работу по созданию коллектива (группы); 

осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

взаимодействует с другими педагогическими работниками, специалиста-

ми коррекционно-развивающего профиля, педагогами дополнительного об-

разования, работающими с обучающимися данного класса (группы); 

выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсу-

ждение психолого-педагогического консилиума образовательной организа-

ции; 

включает в совместную воспитательную работу родителей (законных 

представителей) обучающихся или их законных представителей;  

корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при подготовке от-

крытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых школьных 

дел; 

совместно с администрацией образовательной организации планирует 

взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими сообщест-

вами и объединениями лиц с инвалидностью. 

 

Виды и формы деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелы-

ми и множественными нарушениями развития адаптируются с учетом их 

особенностей и особых образовательных потребностей): 

а) на уровне воспитательной работы с классом (группой): 

инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных 

ключевых делах и событиях; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щегося совместных дел с другими обучающимися его класса; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями (законными представителями);  

празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, включаю-

щие в себя подготовленные ученическими микрогруппами совместно со 

взрослыми поздравления, микромероприятия; 

выработка законов и правил класса (группы), помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образо-

вательной организации; 

развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах само-

обслуживания, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных за-

дач. 
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б) на уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (груп-

пы) через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жиз-

ни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-

жающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руко-

водителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с дру-

гими педагогическими работниками и специалистами, работающими с ре-

бенком; 

поддержка обучающегося в решении важных для него проблем и задач; 

индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная 

на формирование их личных портфолио; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его ро-

дителями (законными представителями). 

 

в) взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися 

класса (группы): 

регулярные консультации классного руководителя с другими педагогиче-

скими работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля, 

направленные на формирование у них единства требований по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и развитие культуры конструктивно-

го разрешения конфликтов между педагогическими работниками и обучаю-

щимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение других педагогических работников и специалистов к уча-

стию во внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, их интересы, способности, увидев их в иной, отлич-

ной от учебной, обстановке; 

привлечение других педагогических работников к участию в родитель-

ских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспита-

ния обучающихся; 

участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

 

г) взаимодействие с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся в рамках воспитательной работы: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса (группы) в 

целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией образовательной ор-

ганизации и другими педагогическими работниками и специалистами кор-

рекционно-развивающего профиля; 

организация родительских собраний, происходящих в разных формах 
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(круглый стол, дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения 

наиболее актуальных проблем воспитания обучающихся; 

коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания обу-

чающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

и мероприятий класса; 

организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкур-

сов, соревнований), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

 

 

4.2. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация воспитательного потенциала школьного урока включает сле-

дующую деятельность: 

а) на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, объединен-

ной в школьный класс: 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гра-

жданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих материалов для обсуждения в классе; 

применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и 

их реальным возможностям форм организации: дидактических материалов, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;  

работа в парах, которая помогает обучающимся получить опыт взаимо-

действия с другими обучающимися.  

Следует отметить, что особые образовательные потребности обучающих-

ся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

а также индивидуальные особенности, семейная ситуация, напрямую влияют 

на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспита-

тельный компонент проявляется, в первую очередь, не «набором» эффектных 

педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того 

или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила по-

ведения на уроке, стиля коммуникации его участников, способности радо-

ваться успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного 

уважения между педагогическим работником и обучающимися, искренней 

заинтересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, 

оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 

введение отдельных предметов, способствующих формированию у обу-

чающихся представлений о природных и социальных компонентах окру-

жающего мира (традиционные предметы, в рамках блока «Жизненная компе-

тенция», а также «Безопасное поведение в сети»); 

использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникаци-

онных (цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и воз-
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можностям обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной 

деятельности. 

б) на уровне взаимодействия педагогических работников-предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля: 

ведение совместных «педагогических дневников», «методических копи-

лок», например, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в 

которые заносятся успехи, достигнутые ребенком, педагогические находки, 

предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптированные дидакти-

ческие и стимульные материалы, привлекательные для конкретных обучаю-

щихся; 

разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так на-

зываемых «бинарных уроков», включающих педагога-предметника и специа-

листов коррекционно-развивающего профиля в рамках решения воспита-

тельных и коррекционно-развивающих задач; 

по согласованию с педагогом дополнительного образования «срежисси-

рованная» опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его 

личностные образовательные результаты, достигнутые в условиях дополни-

тельного образования (посещение кружков, студий, секций). 

в) на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими со-

обществами. 

При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно 

привлечение к подготовке и проведению уроков представителей родитель-

ских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в мастерские; урок-

соревнование). 

 

4.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках двух направлений (коррек-

ционно-развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основ-

ными направлениями является неотъемлемым компонентом АООП. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием, так 

как входит в адаптированную основную образовательную программу образо-

вательной организации, а не организации, реализующей программы допол-

нительного образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, не-

обходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических по-

требностей (пункт 3.4.16 Постановления Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

consultantplus://offline/ref=9CAE4679BC5E982E416E1E176909693C2563F11B5EFBDC04A4D994413752892B2E385958E82F1926D4D466CA74090D7E7C6CD362DA68D2F4AAZ5O
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила») зарегистрировано Минюс-

том России 18.12.2020, регистрационный №61573). 

Рабочие программы коррекционно-развивающего направления: 

Класс Наименование программы 

1-9 Альтернативная коммуникация 

1-9 Коррекционные развивающие занятия 

1-9 Сенсорное развитие 

5-9 Предметно-практические действия 

Общеразвивающие рабочие программы внеурочной деятельности по на-

правлениям: 

Классы Наименование программы Направление 

1-9 «Цветик- семицветик», социаль-

но-эмоциональное развитие лич-

ности 

социально-эмоциональное раз-

витие личности 

 

спортивно-оздоровительное 

развитие личности 
1-9 «Двигательное развитие. Лого-

ритмика», спортивно-

оздоровительное развитие лич-

ности 

5-9 «Музыкальная шкатулка»,   творческое развитие личности  

1-9 «Мастерская добрых дел»,  нрав-

ственное развитие личности 

нравственное развитие лично-

сти 

1-9 «В мире  игр»,  познавательное 

развитие личности 

познавательное развитие лич-

ности 

5-9 «Веселые нотки»,  общекультур-

ное  развитие личности 

общекультурное  развитие лич-

ности 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обяза-

тельными коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание 

коррекционной и коррекционно-развивающей работы для каждого обучаю-

щегося может быть дополнено образовательной организацией самостоятель-

но на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 

4.4. Модуль «Сотрудничество с семьей» 

 

Модуль «Сотрудничество с семьей, воспитывающей обучающегося с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития» ори-

ентирован на создание условий для вовлечения как родителей (законных 

представителей) обучающихся, так и их сестер и братьев (при наличии). 

Взаимодействие с семьей выстраивается на признании принципов взаим-

ного уважения и разделенной ответственности за процесс и результат воспи-

тательной работы. 
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Виды и формы деятельности: 

а) на групповом уровне: 

общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образова-

тельной организации, участвующие в управлении образовательной организа-

цией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работни-

кам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и обще-

ния; 

родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуж-

даются вопросы возрастных особенностей и специфических потребностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

(законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, се-

минары, круглые столы с приглашением специалистов и интересных для ро-

дителей экспертов; 

родительские дни, во время которых родители (законные представители) 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

семейные консультации, на которых родители (законные представители) 

могли бы получать рекомендации и советы от профессиональных психоло-

гов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творче-

ским опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуж-

даются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а так-

же осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников. 

б) на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) 

при возникновении проблемных ситуаций; 

плановое участие родителей (законных представителей) в работе психо-

лого-педагогических консилиумах образовательной организации с целью об-

мена мнениями о динамике личностных образовательных результатов обу-

чающегося, о достигнутых результатах и актуальных дефицитах; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

4.5. Модуль «Знакомство с профессиями» 

 

Деятельность педагогического коллектива по направлению «профориен-

тация» включает в себя: знакомство обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тя-

желыми и множественными нарушениями развития с миром доступных про-
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фессий, организацию доступных профессиональных проб. 

Виды и формы деятельности: 

профориентационные игры, расширяющие представления обучающихся о 

существующих профессиях; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о доступных профессиях и условиях работы людей, представ-

ляющих эти профессии, о возможных видах трудовой занятости; 

организация доступных профессиональных проб, в том числе в рамках 

трудовой занятости; 

организация фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром 

доступных профессий, вариантов трудовой занятости. 

Вариативные модули описывают те направления воспитательной работы, 

которые имеют воспитательный потенциал, служат ответом на запросы и по-

требности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития и воспитывающих их семей, а также гармонично впи-

сываются в школьный уклад. 

 

4.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

 

Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела и события» вклю-

чает в себя традиционные для школьного уклада мероприятия (праздники, 

фестивали, спортивные состязания), в которых так или иначе участвует вся 

образовательная организация. В рамках решения воспитательных задач чрез-

вычайно важен этап планирования постепенного включения обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, учет 

их особых потребностей и возможностей. Речь идет как о дозированной на-

грузке (физической, психологической, сенсорной) на обучающегося, так и о 

его понимании смысла участия в общешкольном деле, о значимом посильном 

вкладе в ключевое для образовательной организации мероприятие. 

 

4.7. Модуль «Образовательные путешествия и экскурсии» 

 

Вариативный модуль «Образовательные путешествия и экскурсии», реа-

лизованный с учетом актуальных возможностей здоровья и особых потреб-

ностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, поможет обучающимся расширить кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной сре-

де, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

 

4.8. Модуль «Организация предметно-пространственной и здоровье-

сберегающей среды»   



24 

 

Вариативный модуль «Организация предметно-пространственной и здо-

ровьесберегающей среды» поможет включить обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), с ТМНР не только в освоение возможностей открытой безбарьерной 

среды, создаваемой силами взрослых, но и самому принять посильное уча-

стие в ее обустройстве. 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая 

среда образовательной организации, при условии ее грамотной организации, 

отвечающей необходимым специальным условиям воспитания и обучения, 

указанным в АООП, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него уверенности в собственных силах, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком обра-

зовательной организации. Воспитывающее и коррекционно-развивающее 

влияние на обучающегося осуществляется через различные виды и формы 

работы по обустройству и освоению предметно-пространственной среды. 

Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключе-

вым для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития и реализуется грамотно отобранными стратегиями в 

соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, запроса семьи и ресурсов образовательной ор-

ганизации. 

 

4.9. Модуль «Взаимодействия с родительскими сообществами» 

 

Вариативный модуль «Взаимодействия с родительскими сообществами» 

позволяет образовательной организации выстроить максимально адресную 

совместную воспитательную работу согласно родительским ожиданиям, за-

просам, а также профессиональным интересам и возможностям конкретного 

педагогического коллектива. Родительские сообщества могут объединять как 

семьи, воспитывающие обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития, так и носить смешанный характер (ре-

гиональные отделения ВОРДИ), а также организовываться по принципу при-

надлежности к образовательной организации, региону. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родительскими 

сообществами предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комите-

та общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении 

и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Попечительском совете общеобразовательной 

организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-
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тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

- работу семейного клуба «Мы вместе!», предоставляющего родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации педагогов-психологов, врачей, социальных работников, служи-

телей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на ко-

торых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совмест-

ная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и про-

ведению классных и общешкольных мероприятий; 

- целевое взаимодействие с законными представителями обучающихся де-

тей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей. 

 

4.10. Модуль «Взаимодействие с социальными партнерами» 

 

Вариативный модуль «Взаимодействие с социальными партнерами» по-

зволяет образовательной организации использовать ресурс межведомствен-

ного взаимодействия с объединениями культуры, театрами, музеями, меди-

цинскими организациями, спортивными федерациями в рамках целенаправ-

ленной воспитательной деятельности. 

 

Социальный 

партнер 

Вид деятельности Результат 

Калининградский  

Музей янтаря 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне раз-

витой личности.  Формирование 

основ нравственных ценностей, 

воспитание патриотизма, духов-

ности, пропаганда здорового об-

раза жизни и воспитание толе-

рантного отношения к людям 

Музей Мирового 

океана 

Общественная 

деятельность 

Обеспечение успешной социали-

зации и накопление детьми соци-

ального опыта 

Национальный 

парк «Куршская 

коса» 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне раз-

витой личности.  Формирование 

основ нравственных ценностей, 
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воспитание патриотизма, духов-

ности, пропаганда здорового об-

раза жизни. Экологическое вос-

питание 

Историко-

художественный 

музей 

(г.Калининград) 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне раз-

витой личности.  Формирование 

основ нравственных ценностей, 

воспитание патриотизма, духов-

ности, пропаганда здорового об-

раза жизни и воспитание толе-

рантного отношения к людям 

Библиотека им. 

С.Михалкова 

(г.Калининград) 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне раз-

витой личности.  Формирование 

основ нравственных ценностей, 

воспитание патриотизма, духов-

ности, пропаганда здорового об-

раза жизни и воспитание толе-

рантного отношения к людям 

Исаковская  

модельная 

библиотека 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне 

развитой личности.  Формирова-

ние основ нравственных ценно-

стей, воспитание патриотизма, 

духовности, пропаганда здорово-

го образа жизни и воспитание то-

лерантного отношения к людям 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школь-

ные 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; 

- участие в социальных проектах партнеров благотворительной, экологи-

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

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-

ное воздействие на социальное окружение.  

Эффективное взаимодействие с социальными партнерами позволяет рас-

ширять сферу жизнедеятельности и взаимодействия воспитанников с окру-
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жающим миром, людьми, изменять место и условия проживания детей в шко-

ле-интернате, создавать ситуации для формирования социальной адаптивно-

сти. 

 

4.11. Модуль «Воспитательские часы» 

 

Реализация воспитательного потенциала воспитательских часов преду-

сматривает проведение воспитательских занятий по следующим направлени-

ям развития личности обучающихся: 

- духовно-нравственное (нравственное) развитие, воспитание обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лич-

ности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучаю-

щемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной системы, включающей уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания и  духовно-

нравственного поведения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни, воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (фор-
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мирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбере-

гающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоро-

вья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на ос-

нове использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упот-

ребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, в соответ-

ствии с рабочими программами воспитателей, ежедневно проводятся воспи-

тательские часы (занятия). 

 

5. Самоанализ воспитательной работы 

 

Раздел «Самоанализ воспитательной работы» показывает, как именно 

образовательная организация планирует фиксировать, анализировать и ос-

мыслять качества среды, способствующей решению задач воспитания.  

В рабочей программе воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тя-

желыми и множественными нарушениями развития описываются не достиг-

нутые личностные результаты обучающихся, а дается обзор основных на-

правлений внутренней экспертизы, проводимой образовательной организа-

цией. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитатель-

ной работы, деятельность методических служб образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников 
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воспитательной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качест-

венных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной поста-

новки ими целей и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест-

ной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие обучающихся - это результат как социального воспитания, 

в котором участвует семья, образовательная организация и другие социаль-

ные институты, так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, соглас-

но которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и 

корректно обсудить с родительским сообществом образовательной организа-

ции, а по поводу динамики личностных результатов обучающихся сопоста-

вить наблюдения родителей (законных представителей) и педагогических ра-

ботников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Направления самоанализа воспитательного процесса в образовательной 

организации, реализующей АООП: 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся с умственной отсталостью. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с замес-

тителем директора по воспитательной работе с привлечением специалистов 

коррекционно-развивающего профиля, педагога-психолога, тьюторов с об-

суждением результатов анализа на заседании методического объединения 

классных руководителей, психолого-педагогическом консилиуме (или педа-

гогическом совете образовательной организации). 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития является педагогическое наблюдение, дополнительные спо-

собы включают в себя беседу с родителями (законными представителями) по 

заранее разработанному плану, согласованному с педагогом-психологом; бе-

седу с педагогом дополнительного образования (если ребенок посещал объе-

динения дополнительного образования, студии, кружки, секции). 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 
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вопросах: Какова динамика личностного развития обучающихся: каковы 

ожидаемые и реальные результаты воспитательной работы? Каковы главные 

достижения обучающихся, с точки зрения педагогических работников и спе-

циалистов? Какие проблемы воспитательного характера удалось решить в 

течение учебного года и что помогло в этой работе? Каковы дефициты в вос-

питательной работе образовательной организации? Появились ли новые про-

блемы воспитательного характера? Каковы направления решений этих про-

блем? Какая помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогическим ра-

ботникам? 

Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной орга-

низации. 

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа вос-

питательной среды образовательной организации, реализующей АООП, в ее 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. Это могут быть 

следующие направления: 

связанные с характером и наличием вариативной работы с родителями 

(законными представителями), семьями, воспитывающими обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

включая их нормотипичных братьев и сестер; 

с развитием детско-взрослых сообществ в условиях образовательной ор-

ганизации; 

с анализом характера общения обучающихся друг с другом и педагоги-

ческими работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодейст-

вия; 

развитие эстетической предметно-пространственной и социальной без-

барьерной среды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к 

реализации этого направления; 

развитие системы наставничества в образовательной организации. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который помо-

жет коллективу образовательной организации осуществить самоанализ, а 

также разрабатывается инструмент анализа и способы интерпретации. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого замести-

телем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассмат-

риваются и утверждаются педагогическим советом общеобразовательной ор-

ганизации. 

 

Приложение. Ежегодный календарный план воспитательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы является еди-

ным для образовательных организаций. 
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Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательная организация вправе наряду с федеральным календар-

ным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образова-

тельной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоцио-

нальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразова-

тельной организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие 

программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы орга-

нов самоуправления в общеобразовательной организации, ученического са-

моуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно догово-

рам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 

школьного педагога-психолога, социальных педагогических работников, ра-

бочим программам воспитателей и другая документация, которая должна со-

ответствовать содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы образовательной организа-

цией дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, па-

мятными датами образовательной организации, документами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных орга-

нов власти в сфере образования. 

Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по 

календарным периодам (месяцам, четвертям или в иной форме). 

В таблице приведена структура календарного плана воспитательной ра-

боты образовательной организации. 

 

Структура календарного плана воспитательной 

работы организации 

 

 Дела, события, Класс Срок Ответственные 

 1. Классное руководство  

 ...    

 2. Школьный урок 

 ...    
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 3. Внеурочная деятельность 

 ...    

 4. Сотрудничество с семьей 

 ...    

 5. Знакомство с профессиями 

 ...    

 6. Ключевые общешкольные дела и события 

 ...    

 7. Образовательные путешествия и экскурсии 

 ...    

 8. Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей 

среды 

 ...    

 9. Взаимодействие с родительскими сообществами 

 ...    

 10. Взаимодействие с социальными партнерами 

 ...    

 11. Воспитательские часы 

 ...    

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 
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Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Крас-

ной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста. 

 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 
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12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

 

 

 

 

 

АООП рассмотрена и принята на Педагогическом совете  

Организации (протокол № 6 от 25.05.2023 г.)  

Вступает в силу с момента утверждения. 

 


