
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

В школе обучаются дети с умственной отсталостью из Вытегорского  
района. В основном это дети из неполных, малообеспеченных, опекаемых  
семей. Набор обучающихся в школу-интернат производится только по 
заключению ПМПК и заявлению родителей или лиц, их заменяющих. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания в основном через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах обучающихся (от 
пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от 
организатора до лидера того или иного дела); 

- в проведении общешкольных дел между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 



рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских  
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в 
новой  российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою   личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 
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 школьников, 
проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 
есть в  приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. 
    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
знаний: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах  семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 
помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»  как 



в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
о  бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 
зимы; не  засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять   инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи  старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для  развития социально значимых отношений школьников, 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  отношения взаимной  поддержки, 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. 
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста  таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для   приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  
Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 
на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной 
деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт  творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 



- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 
Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку формировать правильные ценности, получить необходимые  
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном  
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с  окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального  положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций,  осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для  себя и окружающих людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 
школы; 
2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 
воспитательные возможности, с  их помощью развивать духовное развитие  
школьников, воспитание  эстетического чувства и уважения к культурному 
наследию России; 
      3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
4) поддерживать ученическое соуправление –на уровне школы. 
5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных организации и объединений; 
6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 
реализовывать их воспитательный потенциал; 
8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном коллективе; 
9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 
вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 
помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 
самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 
10) организовать профилактическую работы по предупреждению 
асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования 
культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного 
отношения к социальным порокам: алкоголизму, курению, наркомании, ПАВ 
и другим видам зависимости; 



11) организовывать для обучающихся экскурсии, походы, реализовывать 
через них воспитательный потенциал; 
12) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное  решение проблем 
личностного развития детей. 
Планомерная  реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную, насыщенную событиями жизнь обучающихся и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной 
деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 
соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 
для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив, 
способствующий интенсификации их общения, ставящий их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для реализации данного модуля в школе используются следующие 
традиционные общешкольные дела:  

На внешкольном уровне:  

1. Районные и областные конкурсы - для учащихся школ и воспитанников 
детских садов. Дает возможность творческой самореализации школьников.  

2. Областная патриотическая акция «Вахта памяти». Акция поможет в 
развитии социально значимых отношений школьников и накопления ими 
знаний об истории своей Родины, опыта быть приветливыми, вежливыми по 
отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, быть любящими и 
отзывчивыми детьми, уметь сопереживать, проявлять сострадание к другим.  

3. Областная патриотическая акция «Долг памяти: ветеран живет рядом».  



4. Областной конкурс «Рождество Христово - вечной жизни свет!». Дает 
возможность творческой самореализации школьников.  

На школьном уровне:  

1. Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», 
«Торжественная линейка 1 сентября», «Торжественная линейка – 
«Последний звонок». Торжественные церемонии, позволяющие ощутить 
радость от принадлежности к школьному сообществу, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей. Способствуют поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу.  

2. Общешкольные праздники: концерты «День учителя», «День пожилого 
человека», «День Матери», «8 марта», «Новогодний праздник», конкурсы 
инсценированной песни ко Дню защитника Отечества, «День победы». Дают 
возможность творческой самореализации школьников, помогают в развитии 
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта быть 
приветливыми, вежливыми по отношению к пожилым людям, быть 
любящими и отзывчивыми детьми, знать и любить свою Родину, уметь 
сопереживать, проявлять сострадание к другим.  

3. Школьные конкурсы чтецов, творческих работ, оформление 
классов/коридоров в преддверии праздников (Дня знаний, Нового года, Дня 
Победы), проектных работ. Выставки творческих работ. Дают возможность 
самоутвердиться в статусе школьника и гражданина, получить опыт 
публичного выступления, уверенности в себе, стать более открытым, 
общительным. Развивают у ребенка потребности в творческом росте, 
сценические умения, воспитывают свободу самовыражения и раскрепощают 
личность ребенка, развивают способности к самооценке. Удовлетворяют 
творческие интересы обучающихся.  

4. Школьные акции: «Покормите птиц», «Подарок солдату». Дают 
возможность каждому ученику поучаствовать в школьной жизни. 
Способствуют вовлечению детей в коллективные мероприятия, формируют 
навыки работы к команде. Позволяют получить навыки ответственного 
поведения в природе, трудолюбия, заботы о растениях. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями  



Работа с классом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 
с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 
следующие дела, акции, события, проекты, занятия:  

•Классные часы: тематические (согласно плану классного 
руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 
событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора 
детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 
полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, 
поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 
направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 
позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с 
подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 
получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 
жизни и заботы о здоровье других людей. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива 
используют разнообразные формы. Это походы и экскурсии, организуемые 
вместе с родителями; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
выбора профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 
для школьника, которую они совместно стараются решить.  



• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 
и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 
становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 
человека, способного достойно занять своё место в жизни.  
Направления деятельности классного руководителя:  
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
Формы и виды деятельности: — наблюдение; — изучение личных дел 
обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, медицинским 
работником школы; — использование опросников, которые дают 
возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной 



группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 
— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 
развития ребёнка.  
Формы и виды деятельности: — совместное подведение итогов и 
планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по разным 
направлениям деятельности; 
— формирование традиций в классном коллективе; 
— установление позитивных отношений с другими классными коллективами;  
— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей. 
 3. Формирование и развитие коллектива класса  
Формы и виды деятельности: — изучение учащихся класса (потребности, 
интересы, склонности и другие личностные характеристики членов 
классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 
коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 
участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной 
активности обучающихся; 
 — составление карты интересов и увлечений обучающихся  
4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  
Формы и виды деятельности:  
— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 
успеха» учащихся класса; 
 — работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии 
стресса и дискомфорта; 
— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 
трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 
успеваемостью учащихся класса.  
6. Работа с учителями, преподающими в классе.  
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 
консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
минипедсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом- 
психологом.  
7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 
контроль за свободным времяпровождением.  
Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 
общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 
ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 



Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.  
Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. 
В соответствии с ФГОС в учреждении необходимо создать условия для 
проявления и развития обучающимися своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций; создать условия для позитивного общения учащихся в школе и за 
её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 
Реализация внеурочной деятельности позволяет решить ряд очень важных 
задач: 
• выявляет интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 
различным видам деятельности; 
• формирует компетентности в избранном направлении деятельности; 
• развивает опыт творческой деятельности, творческие способности; 
• позволяет дополнить и углубить программное содержание учебной 
дисциплины 
• создаёт условия для реализации приобретенных знаний, умений и 
навыков; 
При организации внеурочной деятельности используются программы курсов 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 
развития личности: 
- духовно- нравственное   
- общекультурное  
- социальное  
- спортивно-оздоровительное  

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности:  
- на ступени начальной школы – «Дорогою добра», «Творческая 

мастерская», «Мир – прекрасное творение», «Здоровячок», «Я и мое 
поведение», «В мире сказок», «Моя родина – Россия», «Этика – азбука 
добра»; 

- на ступени основного образования:  
 «Будьте здоровы!», «Юный пешеход», «В мире сказок», «Творческая 
мастерская». 
 
Ожидаемые результаты при организации внеурочной деятельности: 
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;   



• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;   
• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом;   
• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;   
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников;   
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры; 
 Реализация основной цели программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 
них принимаемой обществом системы ценностей.  
Образовательные эффекты: 

• обучающиеся и педагоги имеют возможность организовать 
целенаправленную самостоятельную деятельность школьников, 

• развивается индивидуализация обучающихся, 
• развивается умение самостоятельно планировать свою учебную, 

самостоятельную деятельность, 
• развивает умение  оценивать результаты своей работы, 
• формируется положительное эмоциональное отношение к процессу 

познания, повышается мотивация к обучению и качество усвоения знаний 
по изучаемой проблеме. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 



• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, отстаивания своей точки 
зрения; 

• организация предметных образовательных событий  для обучающихся 
с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 
в различных сферах предметной  деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

• Проведение учебных и учебно-развлекательных мероприятий  
(олимпиады,  урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование, турниры, викторины, конкурс плакатов, рисунков, 
поделок; 

• использование различных форм интеграции (уроков с широким 
использованием межпредметных связей); 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (тесты,  
обучающие сайты, онлайн уроки ,практические работы и др.).  

 
3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования 
личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ 
его самореализации через согласование внутриличностных и социально-
профессиональных потребностей.  

Профессиональная ориентация - организационно-практическая 
деятельность семьи, учебных заведений, государственных, общественных и 
коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, 
подборе и перемене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой 
личности и потребностей рынка труда. 



Для подростка с ограничениями здоровья и жизнедеятельности 
правильность выбора сферы трудовой деятельности принципиально важна в 
силу ряда обстоятельств:  

Во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с характером 
течения заболевания, когда род и условия профессиональной деятельности 
могут оказать на него позитивное или негативное влияние;  

Во-вторых, возможность успешного включения ребенка в систему 
трудовых отношений – один из основных механизмов социальной 
интеграции в целом, итоговая цель всего комплекса реабилитационных 
мероприятий;  

В-третьих, сама возможность адекватного профессионального выбора 
затруднена из-за объективных ограничений видов профессиональной 
деятельности, в которых может проявить себя человек с отклонениями и 
нарушениями в развитии, и в силу искаженных представлений о собственных 
возможностях. 

Цель профориентационной программы: создание эффективной системы 
профессионального сопровождения обучающихся с ОВЗ для оказания им 
помощи в профессиональном самоопределении. 

Задачи Программы:  
1.Создать систему профориентации учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 
 2.Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации 

учащихся.  
3.Сформировать позитивное отношение к труду, воспитание 

трудолюбия, развитие трудовых навыков 
4.Дать ученикам знания об основных отраслях хозяйства страны, о 

современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к 
личности, о путях продолжения доступного для обучающихся с ОВЗ 
образования и получения профессиональной подготовки.  

5.Поддержать обучающихся, у которых могут с большей долей 
вероятности возникнуть сложности трудоустройства (ученики, состоящие на 
разных видах учета, дети из неблагополучных семей) 

6.Сориентировать семьи обучающихся на реализацию 
профессиональных замыслов детей с учетом их реальных возможностей и 
социальных условий, ознакомить с учебными профессиональными 
заведениями, с конкретной ситуацией на рынке; 

7.Сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение 
реалистически оценивать свои возможности, 

Основные направления системы программных мероприятий:  
Работа по профориентации осуществляется поэтапно с учетом 

возрастных особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах 
и методах работы, начиная с начальной школы, а потом в основной и средней 
школе.  



1. Профессиональное просвещение. Профессиональная информация 
включает в себя сведения о мире профессий, личностных и профессионально 
важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 
учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в 
кадрах.  
2. Профессиональное воспитание включает в себя формирование 
склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 
педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в 
том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной 
и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, 
к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 
определить свои склонности и способности. Склонность развивается в 
процессе деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются 
при наличии профессиональных интересов.  
3. Профессиональное консультирование и диагностика - изучение 
личности учащегося и на этой основе выдача профессиональных 
рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 
индивидуальный характер.  Педагог может использовать такие методы 
работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение 
результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, 
составление психолого-педагогических характеристик учащихся.  
4. Взаимодействие с профессиональными учебными заведениями и 
предприятиями города с целью объединения усилий заинтересованных 
ведомств для создания эффективной системы профориентации в ОУ. 

В образовательной организации вопросами профориентации  
занимаются следующие специалисты:  

Заместитель директора по УВР координирует профориентационную 
работу в школе и реализует следующие направления:  

- поддержание связей общеобразовательного учреждения с 
социальными партнерами, влияющими на самоопределение обучающихся;  

- планирование работы педагогического коллектива по формированию 
готовности учащихся к профессиональному самоопределению в соответствии 
с концепцией и образовательной программой общеобразовательного 
учреждения;  

- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 
коллектива по данному направлению (консультации учителей, классных 
руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 
направленной на самоопределение обучающихся);  

Классный руководитель организует индивидуальные и групповые 
профориентационные беседы, диспуты, конференции;  

- ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся; 
- организует посещение учащимися дней открытых дверей в средних 
профессиональных учебных заведениях;  

- организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на 
предприятия;  



- оказывает помощь школьному психологу в проведении 
анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;  

- проводит родительские собрания по проблеме формирования 
готовности учащихся к профессиональному самоопределению;  

- организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами 
вузов, средних профессиональных учебных заведений.  

Учитель-предметник способствует развитию познавательного 
интереса, творческой направленности личности школьников, используя 
разнообразные методы и средства: проектную деятельность, викторины, 
предметные недели, конкурсы, домашние сочинения и т.д.: 

- обеспечивает профориентационную направленность уроков, 
формирует у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;  

- способствует формированию у школьников адекватной самооценки;  
-проводит наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся;  
Учителя технологии: 

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, 
формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;  

- способствует формированию  у учащихся, воспитанников трудовых 
умений и навыков, подготовке их к практическому применению полученных 
знаний; 

- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 
учащихся; 

- систематически и целенаправленно консультируют учащихся по 
широкому кругу вопросов профессионального труда, помогая сделать выбор 
будущей профессии более сознательно; 

- организуют беседы, встречи с представителями профильных 
профессий; 

- организуют общественно полезный и производительный труд 
учащихся с  учетом особенностей психофизического развития учащихся и 
состояние их здоровья; 

- участвуют в предпрофильной подготовке учащихся;    
- знакомят учащихся с научными основами техники и технологиями 

производства, с профессиями; 
 - формируют правильное представление о профессиях у учащихся 

путем пропаганды профессий на уроках трудового и производственного 
обучения. 

Библиотекарь помогает подбирать литературу для учителей и 
обучающихся в помощь выбору профессии (по годам обучения) и 
профориентационной работе;  

- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им 
литературу, помогающую в выборе профессии. 

Социальный педагог: 

- оказывает педагогическую поддержку детям с ОВЗ в процессе их 
профессионального и жизненного самоопределения;  



- осуществляет консультации обучающимся и родителям по 
социальным вопросам;  

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 
социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.  

Психолог: 

- проводит психолого-педагогическое консультирование;  
- изучает профессиональный интерес и склонности учащихся;  
- осуществляет мониторинг готовности учащегося к 

профессиональному самоопределению через анкетирование обучающихся и 
их родителей;  

- проводит занятия по профориентации обучающихся;  
- способствует формированию у школьников адекватной самооценки;  
- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

интересов и склонностей обучающихся.  
Специфика, этапы и основное содержание профориентационной 

работы в общеобразовательной организации. 
С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся с 

ОВЗ можно выделить следующие этапы в содержании профориентационной 
работы в школе:  

1-4 классы: формирование опыта различных видов деятельности и 
положительного отношения к труду, изучение задатков, ознакомление с 
окружающим миром профессий;  

5-7 классы: изучение личностных качеств и развитие способностей, 
базовых компетентностей, выявление интересов;  

8-9 классы: изучение интересов, профессиональных склонностей и 
определение способностей к определенной сфере профессиональной 
деятельности, формирование адекватной самооценки, ознакомление с миром 
профессий и с особенностями профессиональной деятельности на различных 
предприятиях, организация профессиональных проб, подготовка к выбору 
профиля обучения в старшей школе или профессионального образования;  
формирование образовательного и профессионального планов (траектории), 
определенных профессиональных навыков, а также навыков 
самообразования, саморазвития, ориентирования в мире профессий, в 
системе профессионального образования, на рынке труда. 

 
3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда школы – это гармонично организованное 
учебно-воспитательное пространство, содержащее источники информации, 
как воспитательный потенциал, отражающие взаимосвязь педагогического и 
ученического коллектива. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 



восприятию ребенком школы.  
Конструктивная, социально значимая работа с предметно-эстетической 

средой дает ребенку простор для самовыражения, инициативы, активного 
диалога со сверстниками и взрослыми, предоставляет возможность 
получения первого важного опыта социально значимой деятельности. При 
создании предметно-эстетической среды школы перед педагогами встают 
следующие воспитательные задачи:  

1.Создание условий для свободного поиска, оценки и выбора 
обучающимися форм и способов личностной самореализации на основе 
освоения общечеловеческих ценностей, ценностей национальной и народной 
культуры, воплощенных в материальных и духовных артефактах 
окружающей среды.  

2.Создание условий для совместной созидательной, социально-
продуктивной деятельности взрослых и детей по изменению, улучшению и 
совершенствованию предметно-эстетической среды образовательной 
организации. 

3.Создание условий для того, чтобы формируемая в совместной 
деятельности со взрослыми предметно-эстетическая среда образовательной 
организации среда была не только социально-значимой для каждого из них, 
но и как можно более разнообразной, вариативной, информационно 
насыщенной, интересной и познавательной. 

4.Создание условий для того, чтобы предметно-эстетическая среда 
образовательной организации отвечала высоким эстетическим требованиям, 
была комфортна для труда и отдыха, чтобы в ней чувствовалась уважение к 
представителям старшего поколения –учителях, родителях, гостях школы, 
забота об их потребностях. 

5.Создание условий для того, чтобы предметно-эстетическая среда 
образовательной организации отвечала всем санитарно-гигиеническим 
нормам Сан-ПиНа и требованиям ФГОС по организации учебной и 
внеучебной, урочной и внеурочной воспитательной деятельности 
обучающихся.  

Наглядность, создание зрительных и пространственных образов, 
макетов, виртуальных и вещественных моделей, эскизов, выкроек, рабочих 
образцов, работа в команде – слагаемые методики организации работы с 
элементами предметно-эстетической среды. Совместная работа 
рассматривается как воспитание важнейших из надпредметных, 
развивающих, дающих подготовку к жизни умений и навыков, которыми уже 
в школе желательно овладеть.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 



творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе. 

• озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб, 
спортивных площадок, доступных и приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий (праздники, ярмарки, фотозоны и др.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация 
особой школьной символики (символика школы, школьных объединений, 
классных коллективов, традиционных мероприятий); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков территории (например, 
высадке культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и 
иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
3.7.Модуль «Профилактика социальных негативных явлений» 

    Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 
школьников рассматривается как фактор проявления правовой культуры 
личности. К структурным элементам правовой культуры личности относится 
знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов 
права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и 
правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, 
активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 
правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения.  
В рамках реализации программы по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних «Мой нравственный выбор» ведется работа 
по следующим аспектам: 

1.Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 
компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. 
2.Работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной 
причины. 



     3.Организация досуга учащихся. 
4.Пропаганда здорового образа жизни. 
5.Правовое воспитание. 
6.Профилактика наркомании и токсикомании. 
7.Предупреждение вовлечения учащихся и семей, находящихся в 
социально-опасном положении. 
8.Проведение индивидуальной профилактической работы. 
Курс состоит из четырех модулей: 
1 модуль: «Я познаю себя» (для учащихся 1-4 классов), 
2 модуль: «Я и они» (для учащихся 5-7 классов), 
3 модуль «Я познаю других» (для учащихся 8-9 классов), 
4 модуль «Мой нравственный выбор» (для учащихся 9  

класс). 
 

3.8.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
• общешкольные и общеклассные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

• работа семейного клуба «Доверие». 
На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов для решения острых конфликтных ситуаций 
(психолог, социальный педагог); 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 

3. 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 последующего 
их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса.  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников 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 МБОУ «Палтогская 
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ». 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
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 детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в МБОУ «Палтогская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, 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 существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
 

 


