
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой 

работы с обучающимися, которая включает три основных компонента:   

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-

технологический и потребностно-мотивационный.   

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными 

объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и 

окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, 

осознание единства с миром во всей его полноте.   

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 

средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом 

себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими.   

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у 

подростка потребности в саморазвитии, самоизменении и личностном росте, 

побуждает к последующей самореализации.   

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа 

с ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия 

учитываются все направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на 

одном из них  

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Основные 

формы проведения занятий: 

- лекция; 

- фронтальная беседа; 

- дискуссия; 

- диспут; 

- просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакля, концерта; 

- продуктивные игры  (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы; 

- техники и приёмы саморегуляции; 

- элементы сказкотерапии. 

   В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная 

таким  образом информация лучше запоминается.  

   Занятия помогают восстановить позитивную окрашенность отношений детей с  

окружающим миром. Ребёнок учится жить в ладу с собой и окружающим миром.     

Улучшатся навыки общения детей друг с другом, дети станут более 

доброжелательны друг к другу. Улучшится социометрический статус некоторых  

учащихся. Дети на занятиях расширят навыки взаимодействия друг с другом, с  

окружающим миром. 

 Дети с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

обучения, воспитания  получают достаточно большой объем нравственных 

представлений. Они знают и понимают, как надо поступать хорошему ученику, 

т.е. имеют представление о нравственном поведении. Но всегда ли они так 



поступают? Нет, не всегда. Расхождение между представлениями о 

нравственном поведении и поступками объясняется многими причинами. Одна 

из них состоит в том, что педагогу легче объяснить детям, как надо поступать, 

чем приучить их к правильному поведению. Комплексный подход к воспитанию 

ставит перед педагогом важную задачу формирования в единстве сознания и 

поведения обучающегося. Очень важно, чтобы повседневная жизнь и 

деятельность школьников была разнообразной, содержательной, насыщенной 

работой над осознанием общественных событий и строились на основе самых 

высоких нравственных отношений. 
     Педагогическая работа состоит в том, чтобы объединить индивидуальное и 

социальное воспитание. Процесс педагогического воспитания будет считаться и 

результативным, и успешным тогда, когда во всех сферах индивидуальности 

будут развиваться все части социального облика. 
     Использование в программе разнообразных методов воспитания 

подразумевает под собой постоянное обращение к различным приемам и их 

совокупностям. Приемы воспитания подразумевают под собой тщательно 

организованный педагогами процесс влияния на поведение, взгляды, 

ценностные ориентиры и идеалы воспитанника. В результате этого влияния 

включаются процессы самовоспитания и регуляции поведения и поступков. 
     При работе с детьми легкой умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) очень важно организовывать общественную деятельность, в ходе 

которой у детей возникает возможность помочь или как-либо иначе принести 

пользу. При этом очень важно дать верную оценку поступку — не переоценить, 

но и не недооценить. 
    Формирование нравственных чувств, которые представляют собой 

переживание человеком своего отношения к нравственным требованиям, 

поступкам, действиям – важнейшая задача нравственного воспитания.  
     Недостаточная дифференцированность переживаний, эгоцентрическая 

направленность, слабость интеллектуальной и волевой регуляции затрудняют 

выработку важных нравственных чувств у детей умственно отсталых. Это 

проявляется в том, что формирование высших чувств, происходит с 

относительным опозданием и значительным трудом.     
    Особое место в работе с детьми с интеллектуальными нарушениями занимает 

процесс воспитания у них нравственных привычек. Свойственная многим таким 

детям инертность, туго подвижность мыслительных процессов ставит успех 

формирования их привычек в известную зависимость от случайных 

отрицательных впечатлений. 


