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Данная программа составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённой приказом Министерства просвещения 

РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026  



Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и с умственной отсталостью, является 

создание условий для их успешной социализации. Реализация данной задачи 

невозможна без использования системы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

В ГБОУ школе № 15 г. Краснодара разработана и реализуется рабочая 

программа воспитания на основе Федеральной программы воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа воспитания разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъ-

ектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

 Рабочая программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Данная Программа рассмотрена педагогическим советом и утверждена 

директором школы. 

Нормативно-правовая и документальная основа 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Приказ  Министерства просвещения РФ от 24 ноября  2022 г. № 1026 

«Об утверждении Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

  Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

https://www.google.com/url?q=http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf&sa=D&ust=1491324452194000&usg=AFQjCNEsOkJg_lLgFzLXP2XeSIiFNskxwg
https://www.google.com/url?q=http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf&sa=D&ust=1491324452194000&usg=AFQjCNEsOkJg_lLgFzLXP2XeSIiFNskxwg


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Устав образовательной организации.  

Рабочая программа воспитания ГБОУ школы №15 включает в себя 

четыре основных раздела: 

1. «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса». 

Особенностями учебно-воспитательного процесса нашей школы 

является то, что в ней обучаются дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  Воспитание и обучение таких детей 

требует особой организации их жизни и деятельности, всей системы 

отношений с окружающим миром, к которому мы относим других детей, 

педагогов, родителей. Педагоги не только учат детей писать и читать, они 

учат видеть окружающий мир, описывать увиденное и пережитое ими 

разными способами, помогают становлению личности учащихся, 

формированию у них чувства собственного достоинства, ответственности за 

себя и других, адекватной  возможностям их здоровья. 

Процесс воспитания имеет коррекционную направленность, которая 

ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, 

деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

В организации воспитательного процесса и внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники ГБОУ школы № 15: 

администрация школы, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальный педагог, воспитатели групп продленного дня, 

медицинский работник. 

Рабочая программа воспитания разработана на весь период получения 

общего образования. 

Процесс воспитания в нашей школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогический работников и обучающихся: 



культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей 

обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, 

педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации 

об обучающемся и его семье; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, 

развитие и укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; 

понимание ребенком собственных возможностей и умением грамотно 

обходиться ограничениями; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел, образовательных событий, 

мероприятий, включающих обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы; 

последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, 

включая 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, 

способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; 

бытовая и социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем 

возможностей). 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового плана воспитательной работы школы являются 

проведение творческих мероприятий, через которые осуществляется 

самореализация обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде; 

в школе создаются такие условия, при которых у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются 

мотивация успеха  и творческий потенциал; 

в проведении творческих мероприятий активное участие принимают 

родители обучающихся, что положительно сказывается на детско-

родительских отношениях; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений внутри классов; 



ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, который в тесном педагогическом взаимодействии 

администрацией школы, с воспитателем ГПД, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом реализуют по отношению к обучающимся защитную, 

коррекционно-развивающую, личностно-ориентированную, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

2. «Цель и задачи воспитания». 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 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) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие обучающихся, а также создание предпосылок для успешной 

реализации себя в обществе, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

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 педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника 

по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

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

котором они живут.  



Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом 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 обучающегося 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, водоемы);   

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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 



обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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 

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 обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленных целей, позволит обучающимся получить 



необходимые социальные навыки, которые помогут им 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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

реализовывать потенциал воспитателя группы продленного дня в 

коррекционно-развивающей работе с  обучающимися, расширения кругозора, 

увеличения словарного запаса и выразительности речи, их социальной 

адаптации; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

максимально использовать воспитательные возможности 

коррекционных и коррекционно-развивающих занятий, последовательно 

вовлекать специалистов коррекционного профиля и педагогических 

работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов 

их решения; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

3. «Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания». 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 



творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество.  

В результате реализации рабочей программы воспитания должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных 

приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

 Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 



этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных   видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения; 



― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4. «Виды, формы и содержание деятельности». 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; 

художественно-эстетическое воспитание; физическое воспитание, 

формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия; трудовое воспитание; экологическое воспитание. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности определены с 

целью обеспечения достижения планируемых результатов реализации АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий и представлены по следующим модулям: 

 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума с 

включением обучающихся в совместную деятельность с посторонними 

взрослыми, представляющими собой положительный пример для 

подражания. Такие примеры способны до определенной степени 

нивелировать влияние семьи, если она имеет статус неблагополучной семьи; 

организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 



возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

участие в городских, краевых и всероссийских акциях и конкурсах, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, мастер-классы и т.д.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы, подготовленные с учетом  

индивидуального подхода к возможностям обучающихся;  

творческие конкурсы различной художественной направленности 

(фотовыставки, выставки поделок, рисунков, стенгазет)  для обучающихся 

разных классов, которые создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы; 

торжественные линейки и церемонии награждения (четверти, года) 

отдельных обучающихся и классов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками 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 с 

поэтапной отработкой коммуникативных сценариев, необходимых для 

выполнения возложенных поручений. 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 



4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организуют 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. В 

реализации этих видов и форм деятельности педагогическим работникам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся, спецификой проявления ведущего нарушения и 

сопутствующих нарушений. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой  направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них обучающихся 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. В данной 

работе необходимо ориентироваться на специальные образовательные 

потребности обучающихся, их индивидуальные возможности и программы 

коррекционной работы, утвержденные на заседаниях психолого-

педагогического консилиума образовательной организации; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, а также проведение «речевых» игр, направленных, с 

одной стороны, на расширение кругозора обучающихся, с другой – на 

развитие словарного запаса;  

экскурсии,  организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки», 

мастер-классы и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса;  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 



изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Для адекватного и эффективного взаимодействия с обучающимися с 

умственной отсталостью необходимо тесное сотрудничество со 

специалистами, осуществляющими коррекционную работу: учителем-

логопедом, психологом, учителе-дефектологом. 

Особенно важна индивидуальная поддержка обучающихся, в плане 

нормализации их отношений со сверстниками, родителями, сотрудниками 

образовательной организации. Учитывая повышенную конфликтность, 

характерную для данного возраста, с одной стороны, особенности 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с умственной отсталостью, с 

другой, и низкий уровень сформированности коммуникативной компетенции 

– с третьей, индивидуальная поддержка должна быть направлена на 

формирование умений разрешать данные конфликты, расширение 

номенклатуры коммуникативных сценариев, в том числе, через организацию 

индивидуальных тренингов или тренингов в малых группах, в том числе, по 

горячим следам, т.е. непосредственно после конфликта. Такие тренинги более 

эффективны, чем просто беседы. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

строится на основе тщательного изучения личностных особенностей 

обучающегося, особенностей проявления речевого нарушения, учета 

медицинских заключений (если таковые имеются): 



регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов с участием учителя-логопеда, психолога, 

других специалистов позволяет выработать единые требования к 

обучающимся по ключевым вопросам воспитания, индивидуализацию 

подходов, целенаправленно реализовывать коррекционную направленность 

обучения, предупреждать конфликты между учителями-предметниками и 

обучающимися и решать конкретные проблемы класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

включает дополнительные специфические направления: 

совместно со специалистами: учителем-логопедом, психологом и 

другими разъяснять родителям особенности личностного и психо-

эмоционального развития обучающегося, характер и уровень требований к 

нему; 

консультировать родителей по проблемам социализации обучающихся с 

умственной отсталостью, профориентации, перспективах их дальнейшего 

обучения или трудоустройства, при необходимости корректировать уровень 

ожиданий родителей; 

на основе регулярного информирования о достижениях обучающегося 

формировать у родителей (при необходимости) принятие обучающегося, 

понимание его проблем, путей их решения, сохранение доверительных 

отношений между родителями и обучающимися; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, тренингов, круглых столов для 

родителей по проблемам воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью подросткового возраста, с целью обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 



привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

4.3. Модуль «Группа продленного дня» 

Осуществляя работу с классом, воспитатель ГПД организует работу с 

коллективом класса во второй половине дня, после окончания уроков, 

согласно режиму работы ГПД.  

Работа с учащимися: 

организация активного отдыха учащихся после окончания уроков: 

спортивный час, подвижные игры на свежем воздухе; 

коррекционная работа с узкими специалистами; 

организация самоподготовки учащихся; 

организация участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе, 

вовлечение обучающихся в различные творческие и спортивные дела с 

учетом их возможностей с целью самореализации и дальнейшей социальной 

адаптации. 

проведение воспитательских часов для неформального общения 

воспитателя и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, повышения речевой активности и расширения 

кругозора. 

работа в творческих кружках школы. 

 

4.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная работа объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации. 

Содержание внеурочной деятельности соответствует общим целям, 

задачам и результатам воспитания. 

Воспитание и социализация на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

добиться высоких результатов, приобрести социально значимые знания; 

развитие личностных качеств, необходимых для успешной 

социализации в дальнейшем: умение оценивать свои возможности для 

выполнения какой-либо деятельности, умение ставить цель и добиваться ее 

выполнения, усидчивость, устойчивость внимания, умения выполнять работу 

по плану, оценивать ее качества; 

формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми; умение 

обратиться за помощью, уточнить что-либо, предложить помощь, 

договариваться в коллективе; 



расширение сферы общения; представлений об окружающем мире; 

применять навыки общения, сформированные речеязыковые средства в 

процессе спонтанной коммуникации. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих направлений: 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой - это 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями.  

В ГБОУ школе № 15 г. Краснодара спортивно-оздоровительное 

направление реализуется через:  

− проведение физкультминуток на уроках, динамических пауз на 

переменах; 

− проведение коррекционных занятий по двигательному развитию и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (день 

здоровья, спортивные соревнования, подвижные игры, спортивные 

часы). 

− проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также через дополнительные программы «Основы здорового 

образа жизни», «Азбука пешеходных наук», «Школа здоровья и 

безопасности». 

Ожидаемые результаты: улучшение показателей физического здоровья, 

овладение культурой здоровья, формирование негативного отношения к 

вредным привычкам, умение вести здоровый образ жизни. 

Духовно-нравственная деятельность  и ее виды описаны в пункте 3.4. 

«Программа духовно-нравственного развития» и реализуется в основном 

через программу курса «Разговоры о важном». 

Социальная деятельность реализует проблему формирования 

сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитание коллектива, 



требовательности к себе и другим, честности, правдивости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим. Данное направление 

предполагает включение обучающихся в разнообразные виды социальной 

деятельности: коллективные дела, участие в благотворительных акциях. 

Реализуется через дополнительные программы «Школа добрых дел», 

«Тимуровский отряд». 

Ожидаемые результаты: активное участие обучающихся в социальной 

жизни класса, школы, развитие навыков сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем, формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам, 

повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

Общекультурная деятельность. 

Цель: раскрытие способностей обучающихся в области творчества, 

развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека.   

Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; овладение учащимися навыками 

продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; овладение 

навыками межличностного общения.  

Формы организации: внеурочные занятия по предметным 

направлениям, классные часы, беседы, встречи с интересными людьми 

города, посещение библиотек, кинотеатра, музея города; экскурсии в места 

культурного отдыха; участие в проектах общекультурной направленности. 

Реализуется через дополнительные программы «Чудеса своими руками», 

«Город мастеров» и программы дополнительного образования «Сувенир», 

«Умелые ручки», «Самоделкин», «Веселые нотки» и «Музыкальная страна». 

Ожидаемые результаты: повышение уровня общей культуры 

обучающихся, развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, 

расширять свои знания о культурных ценностях человека.  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках общего количества часов, предусмотренных 

учебным планом (4 часа) и распределены следующим образом: 

1 дополнительный, 1-4 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы курсов 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

1доп 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 
Основы здорового образа 

жизни 

1 1 1 1 1 

Безопасный образ 

жизни 

Азбука пешеходных наук 1 1 1 1 1 

Общекультурное Чудеса своими руками 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 4 

 



в 5-9 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 

курсов 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа здоровья и 

безопасности 

1 1 1 1 1 

Социальное  Школа добрых дел 1 1 1 1 1 

Общекультурное Город мастеров 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 4 

 

Программы курсов внеурочной деятельности, реализуемых  

в ГБОУ школе № 15 г. Краснодара 
 

Программа курса «Разговоры о важном» (I1, I-IV классы) 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и реализуется в соответствии с моделью внеурочной 

деятельности школы в I1, I-IV классах. 

 Программа «Разговоры о важном», нацелена на формирование 

гражданственности и развитие нравственного сознания младшего школьника. 

Предполагается постепенное усложнение материала. На каждом этапе 

определяются ключевые понятия, которые служат для учителя ориентиром в 

выборе методов работы. Все понятия логично связаны между собой. Разделы 

программы позволяют раскрыть разные стороны нравственного явления, 

расширить и углубить его содержание, обеспечивает преемственность в 

нравственном развитии ученика. Младшие школьники знакомятся с важными 

нравственными понятиями, стараются понять их и оценить.  

 «Разговоры о важном» являются эмоциональными, строятся на 

непроизвольном внимании и памяти, включают в себя игровые элементы, 

наглядность и электронные ресурсы. Занятия проводятся в форме бесед, 

экскурсий, творческих мастерских.  

 Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка 

интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих 

поступках, их нравственной сущности. 
 Цель программы: формирование духовно-нравственной культуры, 

нравственных основ мировоззрения, активной гражданской позиции и 

навыков самовоспитания младших школьников. 

 Задачи: 

Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 



семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе. 

Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Реализация данных задач в процессе прохождения программы, 

позволит приблизиться к современному национальному идеалу воспитания, 

определенному в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России, это «высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». 

Планируемые результаты   

• знать и использовать в общении элементарные этические нормы; 

активно применять правила вежливого общения; 
• правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, 

музее, общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в семье; 
• быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; 

заботиться о родителях; 
• уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи 

пытаться и решать некоторые свои проблемы; 
• демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, 

уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать 

свою неправоту в случае ошибки, которых не следует бояться); 
• осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как 

самой большой человеческой ценности; 
• осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях 

верность и бескорыстие; 
• уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и 

хорошие поступки;  
• управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 
• добросовестно выполнять поручения актива класса, уметь 

поддерживать других; положительно оценивать трудолюбие одноклассников, 

стремиться принести личный вклад в общее дело; регулярно выполнять 

домашние задания; помогать другим и самому обращаться при 

необходимости за помощью; 
• выглядеть опрятно и аккуратно; 
• осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать 

и гордиться символами Государства. 
 



Программа курса «Азбука пешеходных наук» (I1, I-IV классы) 

Пояснительная записка 

       Данная программа направлена на изучение основ безопасности 

дорожного движения с обучающимися I1, I-IV классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Цель программы: сохранение жизни и здоровья детей через 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

осознанного поведения обучающихся в дорожно-транспортных ситуациях.  

 Задачи программы:  

1. Уточнять и расширять представления обучающихся об устройстве улицы 

(перекресток, тротуар, дорога), о транспортных средствах.  

2. Формировать представления о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

3. Учить детей применять полученную информацию в практической 

деятельности.  

4. Развивать мотивацию обучающихся к безопасному поведению. 

5. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Формы занятий: тематические занятия, экскурсии, беседы, конкурсы, 

соревнования, викторины на лучшее знание ПДД, ролевые и дидактические 

игры, просмотр фильмов по ПДД, взаимодействие с социальными 

партнёрами - инспектор ГИБДД. 

Планируемые результаты   

• Знать назначение дорожных знаков и уметь пользоваться сигналами 

светофора; 

• Уметь безопасно переходить дорогу, соблюдая правила дорожного 

движения; 

• Уметь передвигаться по улицам, соблюдая правила пешехода; 

• Соблюдать правила культурного поведения в общественном 

транспорте; 

• Соблюдать меры предосторожности при движении вдоль 

железнодорожного полотна. 

 

Программа курса «Чудеса своими руками» (I1, I-IV классы) 

Пояснительная записка 

 Программа курса «Чудеса своими руками» рассчитана для 

обучающихся I1, I-IV классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и направлена на приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество. 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей младших школьников, их эстетического развития. 

Задачи программы:  

1. Формировать у обучающихся практические трудовые навыки.  

2. Расширять знания обучающихся о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 



3. Обучать безопасным приёмам работы с различными инструментами. 

4. Развивать у обучающихся познавательные способности, мелкую моторику 

рук. 

5. Расширять художественный кругозор, обогащать личный жизненно – 

практический опыт обучающихся. 

6. Формировать интерес к разнообразным видам труда. 

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку. 

Формы занятий: практические занятия, беседы, мастер-классы, выставки, 

конкурсы, просмотр видеофильмов, экскурсии. 

Содержание программы 

 Программа включает в себя разделы: правила техники 

безопасности, работа с пластилином, поделки из природного материала, 

лепка из солёного теста, аппликации, поделки из бросового материала. 

                                     Планируемые результаты 

1. Знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте). 

2. Знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на занятиях; знание и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними. 

3. Знание названий инструментов, используемых на занятиях, правил техники 

безопасной работы с ними. 

4. Умение осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы.  

5. Оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 

Программа курса «Основы здорового образа жизни» (I1, I-IV классы) 

Пояснительная записка 

 Здоровье – главная ценность в жизни любого человека. В последнее 

время в практику школ очень широко внедряются здоровьесберегающие 

технологии, направленные на поддержание здоровья детей. Здоровый образ 

жизни определяется следующими существенными признаками: духовное 

оздоровление, психологическое оздоровление, физическое оздоровление, 

социально-экономическая безопасность окружающей среды. Вести здоровый 

образ жизни – это значит самосовершенствоваться духовно, психологически, 

физически и улучшать социально-экономические условия жизни. 

 Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Основы здорового образа жизни» 

рассчитана для обучающихся I1, I-IV классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и включает в себя знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. 

 Цель программы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

через приобщение к здоровому образу жизни.  



 Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся понятия о здоровом образе жизни, способах 

сохранения и укрепления здоровья. 

2. Формировать у обучающихся мотивацию к здоровому образу жизни и 

ценностному отношения к своему здоровью, потребность выполнения 

элементарных правил здоровьесбережения. 

3. Научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Формы занятий: практические работы, беседы, мастер-классы, конкурсы, 

просмотр видеофильмов. 

Планируемые результаты 

 Реализация программы направлена на формирование у детей 

ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, готовности 

соблюдать законы здорового образа жизни; усвоение и следование социально 

ценным поведенческим нормам, осознание обучающимися необходимости 

заботы о своем здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, развитие коммуникативных 

навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию; 

формирование умения регулировать свое поведение, прогнозировать 

последствия своих действий, также связана с формированием представлений 

о негативном воздействии отрицательных факторов, влияющих на 

физическое и психическое здоровье человека и его социальное благополучие. 

 

Программа курса внеурочной деятельности социального  направления 

«Школа добрых дел» (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

 Актуальной проблемой современного образования и воспитания 

является проблема социализации обучающихся. Социализация относится к 

тем процессам, посредством которых люди научаются совместно жить и 

эффективно взаимодействовать друг с другом. Она предполагает активное 

участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в 

формировании определенных социальных норм, ролей и функций, 

приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для их успешной 

реализации. 

 Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное 

участие детей в улучшении отношений и  ситуаций, складывающихся в 

окружающем их мире. Во внеурочное время представляются возможности 

включать детей в разнообразные виды социальной деятельности, развивать у 

них на этой основе чувство причастности к общественной жизни, 

воспитывать коллективизм, общественную активность и сознательную 

дисциплину.  

 При выполнении общественно-полезных дел успешно решаются 

многие воспитательные задачи: ребенок живет заботами о важном деле, 

стремится добиться определенных результатов в работе, знает, что для этого 

надо делать, проявляет инициативу, ответственность и 

самостоятельность.  Самое главное - он учится делать добро и принимать его. 



 Программа рассчитана для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе 

социальной деятельности. 

 Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные 

компетенции,  механизмы эмоционально-волевого регулирования 

поведения, основы личностной адекватной самооценки, 

ответственности за свои поступки. 

В рамках программы «Школа добрых дел» используются  следующие 

формы организации внеурочной деятельности: беседы; встречи с  людьми 

различных профессий; просмотр и обсуждение видеоматериала; конкурсы; 

выставки детских работ; коллективные творческие дела; праздники; 

мастерские подарков; аукционы добрых дел; трудовые десанты; социально-

значимые акции. 

Планируемые результаты  

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Программа курса «Разговоры о важном» (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Разговоры о важном» рассчитана для обучающихся 5-9 

классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Данный курс нацелен на формирование у обучающихся осознанной и 

ответственной гражданской позиции, основ правовой культуры, патриотизма 

и гражданственности, на развитие умений быть успешным человеком, 

соблюдая при этом моральные и правовые нормы, социальной активности и 

заинтересованного участия в общественной жизни.  



 Цель программы: формирование гражданской позиции обучающихся 

через приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям. 

 Задачи программы: 

1. Формировать представления о своей Родине, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Краснодарского края.  

2. Формировать нравственные представления о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». 

3. Формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты.  

4. Воспитывать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, любовь 

к близким, к своей школе, своему городу, своей стране. 

Планируемые результаты 

• Понимать и объяснять значение понятия «Родина», признавать важность 

личного участия в делах на благо Родины. 

• Знать и уважительно относиться к символам своей страны.  

• Знать и соблюдать основные нравственные и правовые понятия, нормы и 

правила. 

• Иметь элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

• Давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам.  

• Понимать других людей и сопереживать им. 

 

Программа курса «Город мастеров» (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Город мастеров» рассчитана для обучающихся 5-9 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направлена на 

развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формирование мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

 Цель программы: создание условий для овладения обучающимися 

различными видами художественной деятельности, реализации творческого 

потенциала. 

 Задачи программы: 

1. Формировать у обучающихся начальные технологические знания, трудовые 

умения и навыки практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда.  

2. Обучать способам планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценке своей работы.  

3. Формировать представления обучающихся о роли трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, знакомство с некоторыми 

видами профессий. 



4. Развивать познавательные психические процессы, сенсомоторные 

процессы, мелкую моторику руки, глазомер через формирование 

практических умений. 

5. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам 

их труда. 

Содержание программы 

 Программа представлена творческими мастерскими: мастерская лепки, 

мастерская оригами, мастерская конструирования, мастерская Деда Мороза, 

мастерская флористики (картинки из засушенных листьев), мастерская 

коллекции идей. 

 Результат работы — создание тематических композиций, игрового 

материала, украшений для новогодних праздников, кукольного театра.  

Планируемые результаты 

• Знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей).  

• Анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей.  

• Пользование доступными технологическими (инструкционными) картами. 

• Использование в работе доступных материалов (пластилин, природный 

материал, бумага и картон, нитки и ткань, проволока и металлом). 

• Знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ. 

• Практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

 

Программа курса «Школа здоровья и безопасности» (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Школа здоровья и безопасности» 

рассчитана для обучающихся 5-9 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и включает в себя знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. 

 Цель программы: формирование знаний обучающихся в области 

гигиены, санитарии и здоровья посредством познания окружающего мира с 

самим собой. 

 Задачи программы: 

1. Формировать представление обучающихся о негативных факторах риска 

для здоровья человека. 

2. Формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

3. Развивать личные убеждения, качества и привычки, способствующие 

снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

Содержание программы 



          Программа включает в себя следующие разделы:  

          самопознание через чувство и образ (я познаю себя, я познаю других, 

человек в мире людей); 

          школа здорового питания (питание и эмоциональное состояние, 

пищеварение: как это происходит, питательные вещества и их значение для 

роста и развития организма, производство и хранение продуктов питания);  

          ослепительная улыбка (правила ухода за зубами, как нужно беречь 

зубы);  

          безопасность на дорогах (почему нельзя отвлекаться при переходе 

улицы, загадки пустынной улицы, опасность на «островке безопасности», что 

мешает видеть проезжую часть улицы);  

          поведение в экстремальной ситуации (экстремальные ситуации, 

поведение при пожаре, поведение при встрече с незнакомым человеком, 

поведение при возникновении экстремальной ситуации на воде, травмы, 

оказание первой медицинской помощи). 

Планируемые результаты 

• Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек. 

• Умение применять полученные гигиенические знания в жизни и 

практической деятельности. 

• Использование полученных знаний для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

• Умение выполнять последовательные действия при возникновении 

экстремальных ситуаций. 

 

4.5. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей их социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, и в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Данный модуль очень важен для воспитания и социализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Он дает возможность выйти за пределы класса, школы. Экскурсии могут 

быть не только в музеи, парки, но и магазины, административные 

учреждения, например, в библиотеки, в кафе. Такие экскурсии позволяют 

закрепить различные сценарии общения и подготовить обучающихся к 

самостоятельной жизни. 

При проведении экскурсий, походов полезно привлекать обучающихся 

более старших классов в качестве помощников педагога. Они помогают 



сопровождать детей, требующих особого внимания, например, обучающихся, 

имеющих проблемы с передвижением, гиперактивных обучающихся и др. 

Такой «патронаж» воспитывает ответственное отношение к поручению, 

повышает самооценку. 

 

4.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как за счет содержания, так и внешнего оформления, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы.  

Воспитывающее влияние на обучающегося 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 обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

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 обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Особое внимание необходимо обратить на использование текстовых 

материалов. Они должны быть небольшими по объему и доступными по 

содержанию.  

 

4.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Выделяется несколько аспектов работы: 

1) Управленческий. 

2) Просветительский. 

3) Интеграционный. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Управленческий аспект реализуется на групповом уровне:  

- общешкольный родительский совет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

- родительский актив класса, участвующий в планировании, 

согласовании и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся класса. 

Просветительский аспект реализуется на групповом и 

индивидуальном уровнях, с целью разъяснения родителям особенности 

формирования личности обучающихся на каждом этапе обучения, специфики 

проявления речевого нарушения и его влияние на другие психические 

процессы, формирования адекватной оценки достижений и проблем 

обучающегося, коррекция (при необходимости) уровня ожиданий, уровня 

претензий родителей по отношению к своему ребенку и к образовательной 

организации. В нашей школе используются следующие формы и виды 

деятельности: 

- классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей обучающихся, специфики проявления нарушения и 

сопутствующих ему нарушений, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, с приглашением учителей-предметников и других специалистов 

школы; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения  проблем обучения и воспитания обучающихся, на которых 

родители могут получить  рекомендации и советы от дефектологов, 

психологов, логопедов;  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 



конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

- информирование родителей в чатах общения классов и на сайте 

школы, где родители могут получить виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников.  

Интеграционный аспект направлен на включение родителей или лиц 

их заменяющих в процесс воспитания и социализации, укрепление 

внутрисемейных связей, связей между родителями и сотрудниками 

образовательной организации. Могут быть использованы следующие виды 

деятельности: 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, на 

которых рассматриваются вопросы, касающиеся обучения, планирования или 

изменений, вносимых в коррекционную программу, воспитания и 

социализации конкретного обучающегося; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

- участие со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности, а также  совместного проведения досуга и общения. 
5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и социализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации. 

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 педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими 

работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 



личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

При подведении итогов учитывается индивидуальная динамика 

обучающихся за отчетное время. Важно выявлять именно положительную 

динамику в процессе воспитания и социализации каждого обучающегося, как 

основу для дальнейшей деятельности.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 



качеством проводимых в школе экскурсий, походов;   

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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