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В статье проанализированы особенности осуществления воспитательной деятельности  
в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы,  
в условиях совершенствования законодательства в сфере образования. Обосновано, что для реа- 
лизации законодательных новелл в части воспитательной работы с обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья образовательным организациям необходимо спроектировать 
адаптированную программу воспитательной работы, учитывающую особенности психофизиче-
ского развития обучающихся; профессиональный стандарт специалиста по воспитательной 
работе в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные  
программы, или дополнения к профессиональному стандарту специалиста по воспитательной 
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Ключевые слова: воспитание, школа-интернат, адаптированная образовательная программа, 
адаптированная программа воспитания, уровень воспитанности обучающихся с ОВЗ, нарушения 
опорно-двигательного аппарата.

L. Kobrina, A. Smirnova

MORAL AND VALUES EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES  
AND THE NEW LAW ON EDUCATION

The article discusses how educational facilities running adapted educational programmes provide 
moral and values education of students against the backdrop of changes in educational legislation.  
The study showed that effective implementation of new legal requirements as regards moral and values 
education of students with disabilities necessitates the development of adapted subject syllabi that take 
into account the special needs of students with disabilities. It is also necessary to develop the professional 
standard or amendments to the professional standard for a teacher in charge of moral and values  
education in educational facilities running adapted educational programmes.

Keywords: moral and values education, residential school, adapted educational programme, adapted 
programme of moral and values education, level of education for students with disabilities, disorders  
of the musculoskeletal system.

Воспитание обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья при освоении 
ими основных образовательных программ 
должно осуществляться на основе включа-
емых в основную образовательную програм-
му адаптированной рабочей программы  
воспитания и календарного плана воспита-
тельной работы. На это нацеливают принятые 
изменения к федеральному закону от 31 июля 
2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон “Об образовании  
в Российской Федерации” по вопросам вос-
питания обучающихся» (далее — Закон).

Образовательные организации должны 
формировать адаптированные программы 
воспитания и календарные планы воспита-
тельной работы самостоятельно в соответ-
ствии со спецификой работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
учитывая качественные особенности психо-
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физического развития таких детей и свое- 
образие психолого-педагогического статуса 
их родителей [6; 7].

Для реализации адаптированной рабочей 
программы воспитания педагогу необходимо 
обладать специфическими компетенциями, 
однако в профессиональном стандарте специ-
алист по воспитательной работе для образо-
вательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные програм-
мы, не представлен. Между тем к специаль-
ным компетенциям педагога-воспитателя со 
всей очевидностью должны относиться:

• знание качественных особенностей 
развития всех категорий детей с ОВЗ, 
особенностей их психолого-педагоги-
ческого сопровождения; понимание 
особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ;

• умение организовать взаимодействие 
с детьми с ОВЗ с учетом качественных 
особенностей их развития; 

• знание основ инклюзивной культуры, 
позволяющее организовать взаимодей-
ствие не только с детьми с ОВЗ и их 
родителями, но и с другими субъекта-
ми реализации адаптированной про-
граммы воспитательной работы; 

• знание основ менеджмента и умение 
строить воспитательную работу в ус-
ловиях специальной школы-интерната, 
которая в связи с удаленностью многих 
отдельных образовательных органи-
заций, реализующих адаптированные 
образовательные программы, от круп-
ных городов и региональных центров 
сохраняет свою важную институцио-
нальную роль в системе психолого- 
педагогической помощи обучающим-
ся с ОВЗ. 

С учетом последнего теоретико-методи-
ческие аспекты воспитательной работы  
с обучающимися с ОВЗ приобретают особую 
актуальность именно применительно  
к школе-интернату, и воспитателям здесь 
необходима информационно-образовательная 
поддержка при проектировании содержания 

адаптированных программ воспитания  
и календарного плана воспитательной работы.

В данном контексте важное значение при-
обретает то, что согласно изменениям, вне-
сенным в закон, в разработке этих программ 
и календарных планов имеют право прини-
мать участие в том числе родители. Следо-
вательно, образовательная организация, ре-
ализующая адаптированные образовательные 
программы, должна учитывать мнение ро-
дителей или законных представителей детей 
с ОВЗ. При этом требует учета тот факт, что 
во многих случаях семьи детей с ОВЗ, обу-
чающихся в школах-интернатах, относятся 
к категории семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. И тем важнее, чтобы 
школа помогла семье осуществить данное 
законом право, учитывая, с одной стороны, 
особенности развития обучающихся и специ- 
фику работы в условиях образовательного 
учреждения, реализующего адаптированные 
образовательные программы, а с другой — 
особые образовательные потребности самих 
родителей, реализация которых определяет 
эффективность включения семьи в програм-
му воспитательной работы (знание особен-
ностей психофизического развития ребенка 
с ОВЗ, понимание общих и коррекционных 
задач воспитательной работы, умение осу-
ществлять коррекционно-развивающее вза-
имодействие с ребенком и т. д.) [15; 16].

В связи с этим в русле требований закона 
необходимо:

• сформировать комплект документов, 
поясняющих и регламентирующих ра-
боту школы с родителями детей с ОВЗ 
в части их прав и обязанностей и обес- 
печивающих корректное привлечение 
родителей к проектированию и вне-
дрению адаптированной рабочей про-
граммы воспитания;

• разработать и внедрить программу 
информационно-образовательной под-
держки родителей или законных пред-
ставителей ребенка с ОВЗ в условиях 
реализации рабочей программы вос-
питания.
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Между тем в коррекционной педагогике 
в качестве базовой цели воспитательной ра-
боты традиционно рассматривается форми-
рование навыка социального поведения, 
соблюдения и выполнения норм и правил 
общественной жизни, что возможно только 
в рамках событийного подхода. При этом 
событийность отнюдь не сводится к чередо-
ванию мероприятий, связанных с событиями 
и датами, — событийный подход к воспита-
нию детей с ОВЗ должен пониматься как 
гуманистическое эмпатичное отношение 
взрослого человека (педагога и родителя)  
к личности ребенка. Кроме того, событийный 
подход к воспитанию в организации, реали-
зующей адаптированные образовательные 
программы, не только не отменяет средово-
го подхода, но и предполагает совместное 
проживание жизнедеятельности, совместное 
осмысление события, доведение до ребенка 
с ОВЗ глубоких смыслов общественных цен-
ностей и моралей, воспитание высоконрав-
ственной эмпатичной личности [1; 4; 9]. 

При проектировании адаптированных ра-
бочих программ воспитания необходимо 
выделить событийный подход как базовый, 
применяя при реализации принципа собы-
тийности методику рубежей, создающую 
равные возможности и права для всех участ-
ников процесса, воспитывающую и разви-
вающую конкурентоспособность каждой 
личности. Событийный подход к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ, корреспондируя с ос-
новными положениями закона, ориентирован 
на равенство прав воспитанников, на широ-
кие возможности социализации. 

При этом реализация адаптированных 
программ воспитания ребенка с ОВЗ наце-
лена не столько на его культурно-нравствен-
ное взросление, сколько на формирование 
личных жизненных компетенций, способ-
ствующих его полной включенности в даль-
нейшем во взрослую жизнь. Для организации 
воспитательной работы с данной категорией 
детей требуется создание специального про-
странства, где ребенок с ОВЗ сможет усваи-
вать новые социально значимые знания, где 

будут формироваться социально значимые 
отношения и приобретаться опыт осущест-
вления социально значимых дел [18].

Личность ребенка, культуросообразный 
характер взаимодействия участников воспи-
тательного процесса являются важнейшими 
составляющими гуманистического подхода 
в воспитании [3; 20]. Для ребенка с ОВЗ 
очень важно получить новый опыт и прийти 
к изменению смыслов деятельности и цен-
ностных ориентаций. По мнению М. М. Бах-
тина [2], это возможно в ходе встреч или 
событий, причем в основе здесь должна ле-
жать специально организованная сеть собы-
тий с возникшими отношениями и эмоциями 
в детско-родительской общности [16]. 

Для повышения эффективности воспита-
тельной системы образовательной  
организации необходимо учитывать две со-
ставляющие событийного и событийно- 
деятельностного подходов:

• программно-целевую, направленную 
на комплексное проектирование со-
держания адаптированных рабочих 
программ воспитания и календарного 
плана воспитательной работы при 
единстве управленческих, системоло-
гических, технологических и праксео- 
логических аспектов;

• ценностно-ориентированную, вклю-
чающую ценностную ориентацию, 
восприятие социума на духовном уров-
не и осмысление поведения детей  
и взрослых.

В силу различного интеллектуального  
и культурного уровня разных целевых групп 
воспитательного процесса формирование 
понятий, установок и представлений проис-
ходит в разные сроки, часто с повторением 
усвоенного. Поэтому для достижения опти-
мального результата субъектных отношений 
требуется использование инициирующе- 
резонансной модели и модели малых прира-
щений («жизнь в пути») [8] управления про-
цессом воспитания. 

Коль скоро в силу особенностей психо-
физического развития многие обучающиеся 
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с ОВЗ не могут самостоятельно инициировать 
события, функция порождения идеи принад-
лежит в первую очередь педагогу и родите-
лям. Детям могут быть предложены различ-
ные формы реализации идеи. Ребенок, 
выбирая форму, самостоятельно или при 
поддержке взрослых реализует ее, а затем 
представляет результат перед сверстниками 
или детьми младшего возраста.

Так, например, у детей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития наблю-
даются различные первичные и последующие 
нарушения в развитии различной степени 
тяжести: интеллектуальные, двигательные, 
расстройства развития эмоционально- 
волевой сферы, нарушения зрения и слуха, 
а также различные формы эпилепсии и сен-
сорной интеграции [11; 12]. Поэтому для 
реализации программы воспитания данной 
категории детей необходимо проектирование 
такой адаптированной рабочей программы 
воспитательной работы и создание той специ-
альной среды, которая бы способствовала 
продвижению ребенка к пониманию значения 
и смысла происходящего, формированию  
у него простейших бытовых навыков, вклю-
чению его в различные виды деятельности, 
соответствующие его психофизическим осо-
бенностям, приобретению им социального 
опыта. Основной задачей воспитания стано-
вится социализация ребенка с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
через переход от объектной к субъектной 
деятельности, а педагогам и родителям важ-
но найти компромисс между гуманистиче-
ским и авторитарным стилями воспитания. 

Детям с интеллектуальной недостаточно-
стью присущи нарушения в формировании 
познавательной и сенсорной сфер, которые 
связаны не только с поражением центральной 
нервной системы, но являются результатом 
различных депривационных состояний. При-
менение событийного и событийно- 
деятельностного подходов с использованием 
методики рубежей в воспитательной работе 
образовательной организации, реализующей 
адаптированные образовательные програм-

мы, позволит нивелировать ограничения  
и избежать формирования депривационных 
состояний. 

Дети с ОВЗ нередко более ограничены во 
взаимодействии со сверстниками и взрослы-
ми по сравнению с детьми с сохранными 
психофизическими функциями, они значи-
тельно больше времени проводят с родите-
лями или родственниками, однако гармонич-
ные стили семейного воспитания 
наблюдаются крайне редко. 

При этом дети с ОВЗ, попадая в общеоб-
разовательную школу, в которой сформиро-
ваны свои практики воспитания, часто не 
принимают новые методы воспитания, от-
личные от семейных. К тому же педагогиче-
ские работники и родители по-разному видят 
процесс воспитания ребенка с ОВЗ. И даже 
при значительных усилиях дефектологов  
и специальных психологов диалог между 
педагогами и родителями не всегда носит 
конструктивный характер. Так, например, 
при потворствующей гиперопеке родители, 
уделяя много сил и времени «больному ре-
бенку», пытаются оградить его от умственных 
и физических нагрузок [15, с. 57]. 

Более того, по мнению П. В. Степанова, 
результаты влияния взрослых на детей явля-
ются «нечеткими и до конца неопределен-
ными». Невозможно достоверно утверждать, 
что результат воспитания сформировался 
под влияниями внешних факторов или соб-
ственного усилия ребенка [14]. Таким обра-
зом, можно предположить, что разработка 
адаптированных рабочих программ воспи-
тания и календарного плана воспитательной 
работы, а также внедрение этих программ  
в воспитательный процесс школы-интерната 
благоприятно повлияет как на сам процесс, 
так и на его результаты.

Нами было проведено исследование, ко-
торое показало, как отношения в семье вли-
яют на эффективность процесса воспитания 
детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА) с сохранным интеллектом, 
задержкой психического развития или легкой 
степенью умственной отсталости. 
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Базой поисково-констатирующего экспе-
римента, в ходе которого использовались 
опросники для родителей Э. Г. Эйдемиллера 
(АСВ) [18] и методика исследования уровня 
воспитанности учащихся Н. П. Капустина 
[5], выступила Школа-интернат «Красные 
зори», реализующая адаптированные обра-
зовательные программы. 

Эксперимент, в котором приняли участие 
дети с НОДА и их родители из 72 семей, по-
казал, что у 39,7% семей как стиль воспитания 
отмечается гиперпротекция, у 15,1% —  
потворствование, а гипопротекция — только 
у 1,3%. По шкале недостаточность требо-
ваний — запретов выявлено 35,6% семей, вос-
питывающих детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата. Тем самым факти-
чески в каждой третьей семье детям разре-
шено свободное поведение; при этом ребенок 
не несет ответственности за выбранную фор-
му поведения. Очевидно, что с данной сте-
реотипией поведения ребенок приходит  
в школу.

Что касается различий по шкале мини-
мальность санкций, то таковая — при невы-
полнении требований ребенком — встреча-
ется в 53,4% семей с детьми с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Следова-
тельно, родителями, имеющими детей  
с НОДА, преимущественно используется 
поощрение, а не наказание. Также отмечает-
ся достаточно высокий показатель по шкале 
неустойчивости стиля воспитания (13,7% 
семей, воспитывающих детей с НОДА), от-
ражающей изменения стиля отношения ро-
дителя ребенку.

Оценка уровня воспитанности показала, 
что чем устойчивее стиль воспитания, тем 
выше уровень воспитанности детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата. 

В данном контексте вполне обоснованным 
становится предположение о том, что повы-
шение уровня воспитанности детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 
зависит от гармонизации семейных отноше-
ний и взаимодействия семьи ребенка с об-
разовательной организацией. Коль скоро же 

законом предусматривается исполнение дол-
га родителей — являться полноправным 
участником образовательного и воспитатель-
ного процессов, вместе с педагогическими 
работниками понимать и принимать особен-
ности психофизического развития своего 
ребенка, видеть единые ценности и цели,  
а также изучать и использовать методы вос-
питания, — то воспитатель в такой ситуации 
должен становиться наставником родителей. 

Наставничество, с точки зрения Г. И. Осад-
чей, это возможный способ взаимодействия 
по передаче профессионального опыта [10], 
М. С. Якушкина же определяет его как осо-
бый вид общественного управления образо-
вательной деятельностью в организации [19], 
что актуализирует применение событийного 
подхода в реализации адаптированной про-
граммы воспитания. Именно в рамках собы-
тийного подхода и методики рубежей при 
внедрении адаптированных рабочих про-
грамм воспитания воплощается сущность 
наставничества, которое должно пониматься 
как длительное взаимодействие наставника 
и подопечного, направленное на передачу 
профессионального опыта, способствующее 
привитию новых ценностей и оказание пси-
хологической поддержки. 

С опорой на разработки С. И. Поздеевой 
[11] становится возможным выделить сле-
дующие функции педагога-наставника по 
работе с детьми с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и их родителями:

• изучает и анализирует особенности 
психофизического развития ребенка  
и стили воспитания в семье; опреде-
ляет пути коррекции отношений, дает 
инструкции, определяет алгоритмы 
действий, привлекает при необходи-
мости специалистов службы сопрово-
ждения; осуществляет профессиональ-
ное просвещение родителей и детей  
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата для дальнейшего самоопре-
деления ребенка;

• стимулирует к формулированию про-
блем и инициированию событий;  
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способствует формированию жизнен-
ных установок и достижению постав-
ленной цели родителями по отноше-
нию к своему ребенку;

• способствует включению родителей  
в событийную жизнь школы; 

• совместно с ребенком и его родителя-
ми создает программу индивидуаль-
ного самоопределения и социализации; 

• осуществляет информационное и об-
щее консультационное сопровождение; 

• помогает родителям выстраивать 
маршрут взаимодействия с ребенком 
в случае возникновения у него пове-
денческих или психологических про-
блем; 

• способствует созданию условий для 
формирования у детей и их родителей 
новых представлений, установок  
и понятий.

В рамках адаптированной программы вос-
питания в школе-интернате «Красные зори» 
разработана образовательная (просветитель-
ская) психолого-педагогическая подпрограм-
ма «Будущее под солнцем» для педагогов, 
обучающихся и родителей, воспитывающих 
детей c НОДА с сочетанными дефектами.

Экспериментальная реализация подпро-
граммы осуществлялась по трем направле-
ниям: региональные, общешкольные и се-
мейные события, в которых активно 
участвовали и дети, и родители, заседания 
«Родительского клуба» и индивидуальные  
и групповые занятия родителей с педагогами- 
дефектологами и педагогами-психологами. 
На итоговой ежегодной встрече взрослых 
(родителей и педагогов) предусматривается 
обсуждение результатов психофизического 
развития детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата, особенности акцен-
туаций характера подростков, анализируют-
ся гармоничные и негармоничные стили 
воспитания, стратегии разрешения конфлик-
та, а также семейные традиции. 

С целью оценки влияния реализованной 
подпрограммы на характер отношений  
в семьях, участвующих в проекте, был про-

веден контрольный эксперимент. По его ито-
гам установлено, что гиперпротекция  
и потворствование в семьях детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 
снизились на 12% и 6% соответственно,  
в 5% семей повысились требования к ребен-
ку. На 1,5% повысилась воспитательная уве-
ренность родителей. У учащихся 1–4 классов 
повысился уровень воспитанности: со сред-
него уровня до хорошего — у 6,3%; с хоро-
шего и среднего до высокого — у 12,7%,  
а у учащихся 5–12 классов — со среднего 
уровня до хорошего — у 5%, с хорошего до 
высокого — у 8,9%. 

При этом эксперимент показал, что у уча-
щихся 1–4 классов в положительную сторо-
ну изменились взгляды относительно здоро-
вого образа жизни, отношение к своим 
сверстникам и школе, а у обучающихся  
5–12 классов возросла самостоятельность  
в деятельности и поведении, активизирова-
лась общественная и гражданская позиция. 

Тем самым применение событийного под-
хода при реализации просветительской про-
граммы для родителей детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата как основы 
адаптированной рабочей программы воспи-
тания в школе-интернате позволяет повысить 
уровень воспитанности обучающихся  
с НОДА, поднять на иной качественный уро-
вень просветительскую, психолого- 
педагогическую и методическую помощь 
семье. Педагоги школы-интерната, участвуя 
в реализации адаптированной рабочей про-
граммы воспитания, в том числе выступая  
в роли наставников, получают значимый 
практический опыт и новые профессиональ-
ные компетенции.

В данном контексте и в целях реализации 
требований закона в части воспитания обу-
чающихся необходимо разработать:

• профессиональный стандарт специа-
листа по воспитательной работе в об-
разовательных организациях, реали-
з у ю щ и х  а д а п т и р о в а н н ы е 
образовательные программы, или до-
полнения к профессиональному стан-
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дарту специалиста по воспитательной 
работе;

• пояснительные записки и/или подза-
конные акты, регламентирующие де-
ятельность образовательных органи-
заций, работающих по адаптированным 
программам с родителями детей  
с ограниченными возможностями здо-
ровья;

• программу образовательной и инфор-
мационной поддержки родителей или 
законных представителей детей с ОВЗ 
в процессе реализации адаптированной 
рабочей программы воспитания. 

При этом необходимо предусмотреть про-
ектирование адаптированных версий рабочих 
программ воспитания с учетом особенностей 
развития ребенка с ОВЗ и специфики кор-
рекционно-педагогической работы. 
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