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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования определяется пониманием современных 

тенденций развития образования, направленных на реализацию 

интеграционных процессов, которые требуют реструктуризации культурно-

образовательного пространства школы, обеспечивающего возможность 

каждого ребенка на полноценное образование, независимо от его 

адаптационных возможностей, личности, развития и национальности. На 

сегодняшний день реализация инклюзивного образования является 

приоритетным направлением развития социальной и образовательной 

политики в большинстве развитых стран, включая Российскую Федерацию. 

Проблема воспитания в настоящее время заслуживает особого 

внимания в связи со снижением общей воспитанности детей в 

образовательном и социальном пространстве, причиной этого является 

потеря ценностных ориентиров общества, социально экономического 

расслоения, а, следовательно, снижение общей культуры. 

Воспитательная система деятельности в образовательной организации 

направлена на развитие общечеловеческих ценностей на основе гуманизации 

и гуманитаризации образования, воспитания культурного и нравственного 

гражданина, уважающего свою семью, Родину, умение жить достойно в 

существующем обществе. 

Школа представляет собой открытую социальную и образовательную 

систему, которая реализует социальные функции и цели образования и 

воспитания. В соответствии с культурно-исторической концепцией 

Л.С. Выготского о формировании личности в процессе освоения индивидом 

ценностей культуры, образовательный процесс обладает социокультурным 

потенциалом, позволяющим не просто его реструктуризировать, а мягко 

включить в него новейшие дополнительные составляющие, чтобы 

обеспечить образовательные потребности и возможности каждого ребенка. В 

этой связи необходимо создать и развивать инклюзивную образовательную 

среду в школе, что создает возможности с целью активного участия в 
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образовательном процессе различных категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Прогрессивное движение за качественное обновление школы требует 

создания оптимальных условий в инклюзивной образовательной среде, 

результатом которой является эффективная адаптация, в динамично 

меняющейся жизни детей с особыми образовательными потребностями, с 

учетом социальных потребностей, требований государственного стандарта. 

Такая воспитательная среда способна объединить все имеющиеся 

интеллектуальные, материальные и технологические ресурсы. Данный факт 

требует развития воспитательной деятельности в инклюзивном 

образовательном учреждении. 

В результате возникает противоречие между имеющимся потенциалом 

воспитательной работы в реализации инклюзивного образования в школе и 

недостаточным использованием этих возможностей в реальной 

педагогической практике. 

Выделенное противоречие позволили нам сформулировать проблему 

исследования: каковы направления, формы и методы воспитательной работы 

с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в условиях 

инклюзивного образования? 

Актуальность темы и обозначенная проблема  исследования позволили 

сформулировать тему исследования «Организация воспитательной работы 

в школе в условиях инклюзивного образования». 

Объект исследования: система воспитательной работы в школе в 

условиях инклюзивного образования. 

Предмет исследования: направления и способы воспитательной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

программу воспитательной работы с учащимися в условиях инклюзивного 

образования. 
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Гипотеза исследования: вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в участие во внеклассной воспитательной работе, 

организованной на основе программы, предполагающей: организацию 

целостного воспитательного пространства; формирование самоуправления 

школьников; развитие сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью; участие семей в воспитательном процессе, будет способствовать 

повышению уровня их воспитанности, росту степени удовлетворенности 

школьной жизнью, повышению положительной внутренней школьной 

мотивации. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в 

ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме воспитательной работы в условиях инклюзивного образования. 

2. Выявить сущность и содержание воспитательной работы в школе. 

3. Раскрыть понятие и сущность инклюзивного образования в школе. 

4. Организовать и провести опытно-экспериментальную работу по 

реализации программы воспитательной работы в условиях инклюзивного 

образования. 

5. Выявить эффективность проведенного исследования и разработать 

рекомендации по организации воспитательной работы в условиях 

инклюзивного образования. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

− подходы к организации образовательной среды в 

общеобразовательном учреждении (Ш.А. Амонашвили, Н.П. Аникеева, И.Б. 

Богданов, A.A. Бодалев, И.Я. Лернер, Л.В. Мардахаев, Е.А. Ямбург и др.); 

− теории воспитательных систем (С.Т. Щацкого, В.Н. Сороки-

Росинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.А. Караковского, и др.); 

− вопросы инклюзивного образования (Л.М. Беткер. А.С. Сунцова, 

С.В. Алёхина, В.Р. Наумов, Н.А. Мёдова, Е.А Екжанова, Н.Н. Малофеев, 

Т.Ю. Четверикова и др.). 
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Методы исследования: анализ, обобщение, синтез, сравнение, 

наблюдение, опросные методы, эксперимент (констатирующий, 

формирующий, контрольный); психодиагностические методики: методика 

для определения уровня воспитанности (М.И. Шилова), анкета для оценки 

уровня школьной мотивации учащихся (Н.Г. Лусканова), методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А. Андреев). 

Этапы исследования: 

Первый этап (июнь 2015 г.) - подготовительный, определение темы 

исследования, анализ литературы и опыт воспитательной работы школ в 

условиях инклюзивного образования. 

Второй этап (сентябрь 2015г. – февраль 2016 г.) – основной, 

включающий в себя: конструирование методологического аппарата 

исследования, подготовка и оформление первой главы, определение и 

уточнение основных подходов, концептуального аппарата исследования; 

организация и проведение опытно-экспериментальной работы по 

организации воспитательной работы в условиях инклюзивного образования. 

Третий этап (март 2016г. – май 2017г.) – завершающий, анализ, 

интерпретация и обобщение результатов проведенного исследования, 

разработка рекомендаций по организации воспитательной работы в условиях 

инклюзивного образования. 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось 

на базе МАОУ СОШ № 2 г. Тобольска. В исследовании принимали участие 

учащиеся 1-4 классы из них 27 детей с ОВЗ. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные в ходе опытно-экспериментальной работы результаты, а также 

программа воспитательной работы в школе в условиях инклюзивного 

образования могут быть использованы педагогами, классными 

руководителями, психологами и родителями. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1.Сущность и содержание воспитательной работы в школе 

С целью рассмотрения сущности и содержания воспитательной работы 

обратимся к содержанию исходного понятия – воспитание, которое 

выступает одной из ключевых категорий педагогики. 

Определение сущности воспитания – одна из старейших проблем, 

которые характеризуют поэтапное развитие общества. Рассмотрим понятие 

«воспитание» как социальный и педагогический феномен. Когда мы говорим 

о воспитании как о социальном явлении, мы имеем в виду передачу опыта от 

старших поколений к младшему. В то же время опыт, накопленный 

поколениями, передается всеми социальными институтами во многих 

областях – это опыт трудовой жизни, умственного, физического развития, 

опыт эстетического отношения к миру и нравственного поведения [2, с. 145]. 

Воспитание как педагогический феномен выступает как 

целенаправленный процесс, направленный на формирование личностных 

качеств, который, происходит в рамках воспитательной системы. 

Формирование качеств личности осуществляется во взаимодействии с 

учеником. Педагог стремится воспитать человека высоконравственного, 

трудолюбивого, необходимого обществу, это является сутью воспитательной 

деятельности. В то же время он пытается понять причины поведения ученика 

и работать с ним, исходя из собственного мировоззрения. В этом состоит 

суть гуманистического подхода к процессу воспитания. 

В настоящее время в педагогической литературе встречается 

достаточное количество определений термина «воспитание». В буквальном 

смысле «воспитание» – это вскармливание, питание ребенка [6, с. 23]. 

Считают, что термин «воспитание» в науку был введен И.И. Бецким 

(середина XVIII в.). Он надеялся путем воспитания создать «новую породу 

людей».  
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Проанализировав понятие «воспитание», мы обозначили наиболее 

общие признаки, которые отмечаются множеством исследователей: 

− целенаправленность влияний на ученика; 

− социальная направленность данных воздействий; 

− создание условий с целью усвоения учеником конкретных норм 

отношений; 

− освоение человеком комплекса социальных ролей. 

В классической педагогике воспитание рассматривают в широком и 

узком смысле слова. В широком смысле воспитание подразумевало влияние 

на человека всех формирующих его условий. В узком смысле, под 

воспитанием мы подразумевали целенаправленную деятельность педагогов, 

которые призваны формировать систему качеств или определенного качества 

у ребенка (к примеру, воспитание творческой деятельности). В этом плане 

можно рассматривать воспитание как педагогический компонент процесса 

социализации, который предполагает целенаправленные воздействия по 

созданию условий для развития человека, то есть включение ребенка в 

разнообразные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, 

практической деятельности [10, с. 178]. 

Таким образом, воспитание – это социальная функция, которая состоит 

в том, чтобы передавать из поколения в поколение знания, умения, навыки, 

идеи, социальный опыт, способы поведения.  

Процесс воспитания не охватывает различные воздействия на 

личность, следовательно, может лишь способствовать социализации 

личности. 

Воспитание рассматривает свой объект одновременно в качестве своего 

субъекта. Это означает, что целенаправленное воздействия на учащихся 

предполагает их активную позицию. Воспитание – это регулирование 

основных отношений в обществе, оно должно способствовать 

самореализации человека. Если развитие направлено на качества, 

свойственные индивиду, то воспитание происходит от качеств общественной 
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нравственности, и они присваиваются индивидом в процессе обучения. Если 

развитие направлено на качества, которые присущи личности, в таком случае 

воспитание исходит из качеств общественной нравственности, и они 

присваиваются индивидом в процессе воспитания. Сущность формирования 

личности является развитие, социализация и воспитания [50, с. 245]. 

Согласно точке зрения Л.И. Новикова, образовательное учреждение 

имеет воспитательную функцию, характеризующуюся довольно сложной 

структурой, такие как создание среды, обеспечивающую реализацию 

процесса воспитания.  

С одной стороны, воспитание – система психолого-педагогическая, а с 

другой – социально-педагогическая, и она затрагивает школьников не только 

как педагогический фактор (через учителей, уроки, учебники, домашние 

задания, классные часы), но и как социальный фактор (благодаря включению 

в окружающую среду через свои отношения, которые развиваются между 

детьми, учителями, родителями, благодаря психологическому климату в 

коллективе, позволяющий объединить детей и взрослых в образовательном 

учреждении) [53, с. 99]. 

Педагоги школы реализуют целенаправленную профессиональную 

деятельность, которая способствует решению воспитательных задач. 

Воспитательная работа педагога связана с учетом характеристик 

окружающей среды ребенка, и рассматривает взаимодействие учителя и 

ученика в рамках реализации его профессиональных функций. 

Воспитательная деятельность включает в себя реализацию комплекса 

организационно-педагогических задач, решаемых педагогом, для 

обеспечения оптимального развития личности ученика, выбора форм и 

методов обучения учащихся в соответствии с задачами и процессом их 

реализации. Эта работа включает организацию совместных мероприятий 

педагогов и учащихся, а также предусматривает регулирование отношений 

социальных институтов, которые оказывают значительное влияние на 

ребенка [25, с. 91]. 
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Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, 

направленная на организацию жизнедеятельности учеников класса и их 

воспитания, построенная на целостной и упорядоченной совокупности 

компонентов для развития каждой личности ученика и класса в целом. 

Цель воспитательной работы школы – создание условий, 

способствующие формированию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств обучающихся, их социализацию и адаптацию в обществе на основе 

индивидуального и валеологического подхода, организацию внеурочной 

деятельности. При планировании воспитательной работы на новый учебный 

год педагогический коллектив основывается на поставленные цели и задачи, 

традиции школы, интересы и потребности обучающихся и их родителей      

[26, с. 67]. 

Направления и условия воспитательной работы в школе: 

− формирование воспитательного пространства, целостного учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении, обеспечение 

единства его важнейших компонентов – обучения и воспитания, повышение 

воспитательного потенциала образования, повышение эффективности 

воспитания; 

− определение содержания воспитания, его форм и методов на 

основе возрастных, индивидуальных и психологических характеристик 

учащихся, с учетом специфических возможностей и специфики любого 

образовательного учреждения; 

− организация всестороннего изучения детей, их индивидуальных 

особенностей, интересов и склонностей, создание для этих целей 

необходимых элементов наблюдения за учащимися; 

− сохранение и анализ полученной информации (социальной, 

психологической, педагогической, медицинской); 

− повышение значимости психолого-педагогической службы в 

формировании классных, индивидуальных занятий в школе, профилактика 

школьной и социальной дезадаптации детей; 



11 

 

− обеспечение вариативности воспитательной системы, обновление 

педагогических и психологических технологий; 

− достижение действительной индивидуализации содержания, 

методов и форм образовательной деятельности, ее открытости, разнообразия 

учебных материалов, форм и методов обучения и внешкольной деятельности, 

которая развивает творческие интересы и способности детской личности; 

систематическое и сбалансированное вовлечение регионального компонента 

в общее содержание образования [31, с. 112]; 

− укрепление гуманитарной направленности учебных дисциплин, в 

том числе помощь детям в понимании самих себя, мотивации их поведения, 

прогнозировании их собственной жизни; 

− активное использование воспитательного потенциала 

образовательного учреждения для создания высоких гражданских качеств, 

патриотизма, любви к Родине, семье, уважения к окружающим; 

− ориентация детей на общечеловеческие ценности, охватывающие 

основные компоненты жизни и личностного развития, лежащие в основе 

воспитания; 

− воспитание в духе демократии, независимости, личного 

достоинства;  

− развитие школьного самоуправления, участие детей в 

деятельности различных творческих объединений; 

− закрепление в штатном расписании школы должности психолога, 

социального педагога, медика, специалистов обеспечивающие развитие 

системы дополнительного образования, развитие и совершенствование 

института классных руководителей; 

− создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 

развитие родительских ассоциаций, активизация деятельности родительских 

комитетов, советов; 
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− эстетика образовательного учреждения, создание условий для их 

самовыражения в художественной деятельности, различной клубной и 

досуговой деятельности [40, с. 55]. 

По мнению Н.М. Таланчука, воспитательная работа начинается с 

обучения самого педагога, понимания воспитательных функций, то есть 

обязанностей, выполняемых в процессе развития личности и ученического 

коллектива [4, с. 161]. 

В воспитательной работе выделяют три группы функций. 

Первая группа связана с прямым воздействием педагога на ученика: 

− изучение индивидуальных особенностей развития, окружения, 

интересов; 

− программирование воспитательных влияний; 

− внедрение комплекса методов и форм индивидуальной 

деятельности с учащимся; 

− анализ эффективности воспитательных воздействий. 

Вторая группа функций связана с формированием воспитательной 

среды: 

− сплочение коллектива; 

− формирование благоприятной психологической атмосферы; 

− привлечение учащихся в различные социальные мероприятия; 

− развитие детского самоуправления [13, с. 9]. 

Третья группа функций направлена на изменение воздействия разных 

субъектов социальных отношений ребенка: 

− социальная поддержка семье; 

− взаимодействие с педагогическим коллективом; 

− корректировка влияния средств массовой информации; 

− нейтрализация неблагоприятных влияний общества; 

− взаимодействие с другими образовательными учреждениями.  
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В воспитательной работе главное место занимает деятельность 

педагога, который реализует полный комплекс организационных функций: 

постановка целей, планирование, регулирование, анализ эффективности и др. 

Воспитательная работа считается важной составляющей 

педагогической деятельности школы. Профессионализм педагога, 

заключается в том, чтобы овладеть большим количеством форм работы и 

умением использовать их для решения определенной педагогической 

проблемы с максимальным воспитательным эффектом. А.С. Макаренко, 

рассматривает индивидуальное воспитание – наивысший пилотаж в работе 

воспитателя, педагога, классного руководителя [41, с. 79]. 

Воспитать значит организовывать деятельность детей. Человек 

развивает свои навыки, действия, ценности, ощущения в процессе 

современной деятельности с людьми и в процессе общения с ними. Поэтому 

педагог для достижения воспитательных целей должен обладать 

возможностью организовывать различные мероприятия детей, а для детей 

это их естественная жизнь. 

Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуга, в 

любой школе всегда была и остается очень значимой областью деятельности 

для педагогов. Занятия с детьми помимо уроков, взаимодействие с ними в 

более или менее свободной форме имеют важное значение для их развития и 

воспитания. Они также важны для педагога, поскольку они помогают 

приблизиться к детям, лучше учиться и устанавливать хорошие отношения, 

открывать неожиданные и привлекательные аспекты личности учителя для 

учащихся. Наконец, они позволяют переживать счастливые моменты, 

совместные переживания, человеческую близость, которые часто делают 

учителя и ученика друзьями на всю жизнь. Это приносит педагогу ощущение 

необходимости в его работе, ее социальной значимости, востребованности 

[52, с. 157]. 

Таким образом, сущность воспитательной работы заключается в том, 

чтобы передавать из поколения в поколение знания, умения, навыки, идеи, 
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социальный опыт, способы поведения. Среди основных направлений 

воспитательной работы в школе выделены: нравственное, правовое, 

гражданско-патриотическое, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое, безопасное жизнеобеспечение, профилактическая работа, 

которые будут учтены при организации инклюзивного образования. 

 

1.2. Инклюзивное образование в школе: особенности, подходы, 

модели организации 

 

В отечественной литературе понятие инклюзивное образование 

зародилось сравнительно недавно. Рассмотрим сущность понятия 

«инклюзивное образование». 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года инклюзивное образование интерпретируется как – 

обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом 

разнообразия специальных образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [66]. Из определения видно, что 

инклюзивное образование ставит своей главной целью предоставление права 

выбора вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в обучении всех без исключения детей. 

Общепринятым является то что, инклюзивное образование – это 

процесс развития системы образования и формирование инклюзивного 

общества. Существует мнение, что инклюзивное образование стало 

результатом эволюции, отношения общества к особому детству, понимания 

места нетипичных детей в обществе; закономерный процесс становления 

системы специального образования и сближения его с общим образованием 

[39, с. 66]. 

Официально термин «инклюзивное образование» был зафиксирован 

Саламанской декларацией о принципах, политике и практической 

деятельности в области образования лиц со специальными потребностями и 
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Конвенцей о правах инвалидов. В данном документе инклюзия определяется 

как реформа, которая поддерживает и приветствует различия и 

характеристики каждого человека. Таким образом, инклюзивное образование 

рассматривается как образование для всех детей, несмотря на физические, 

умственные, социальные, эмоциональные, языковые или другие 

отличительные характеристики. 

Основной целью инклюзивного образования является избегание 

социальной сегрегации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

возможности их участия в жизни общества и образовательного учреждения, 

другими словами – обеспечения равного доступа к образованию для всех 

детей с учетом разнообразия специальных образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [62, с. 194]. 

Предпосылкой для утверждения инклюзивного подхода в образовании 

стало изменение понимания обществом инвалидности. На смену 

медицинской модели, которая существовала до середины 1960-х годов и 

предполагавшей изоляцию детей с ограниченными возможностями здоровья, 

появилась модель нормализации. Модель нормализации уже с середины 

1980-х годов была заменена на социальную модель, которая представляет не 

ребенка-инвалида как носителя проблемы, а неприспособленность 

окружающей среды, исключающую детей-инвалидов из 

общеобразовательной школы. Социальный подход предполагает, что 

обеспечение права учащихся с особыми образовательными потребностями на 

полноценное образование требует изменения в самой системе образования, и 

эта общая система образования должна стать более гибкой и способной, 

обеспечить равные права и возможности для всех детей без дискриминации и 

пренебрежения [7, с. 35]. Данные подходы представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 



16 

 

Таблица 1.  

Подходы к организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Медицинская модель 

(начало 20 века – 

середина 60-х годов) 

Модель нормализации 

(середина 60-х –80-х 

годов) 

Социальная модель 

(модель включения) 

(середина 80-х годов – 

настоящее время) 

Человек с 

особенностями в 

развитии является 

пациентом, ему 

необходим 

долгосрочный уход и 

лечение, которое лучше 

всего проводить в 

специализированном 

учреждении. 

Инвалидность 

рассматривается как 

«болезнь», 

«заболевание», 

«патология», которая, 

снижает социальную 

позицию человека с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, ослабляет его 

общественную 

значимость и личную 

ценность, изолирует его 

от нормального 

сообщества. 

Ребенок с 

особенностями в 

развитии - это человек, 

развивающийся, 

способный овладеть 

различными видами 

деятельности.  

Общество должно 

признавать это и 

обеспечивать условия 

жизни, максимально 

приближенные к 

нормальным.  

Человек не должен быть 

«готов» чтобы  

участвовать в жизни 

семьи, учиться в школе, 

работать.  

В центре внимания: 

автономность, участие в 

общественной 

деятельности, создание 

системы социальных 

отношений, принятие. 

Проблемы в обучении 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья создает 

общество, 

несовершенство 

общественной системы 

образования и 

взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

 

 

Остановимся на существующих концепциях образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, отличающихся по степени 

включенности их в социум. 

Медицинская модель для организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья основана на разделении детей 

(например, ребенку ставится диагноз). По степени включенности детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в общество эта модель называется 

сегрегацией [1, с. 77]. 

Сегрегация (от лат. segregation – разделение) детей с ограниченными 

возможностями здоровья является изоляцией их от общества нормально 

развивающихся сверстников. Обучение осуществляется либо на дому с 

использованием компьютерных технологий, либо в коррекционных 

образовательных учреждениях (детских садах, школах). Эта модель 

предполагает использование понятия «нормы» часто в угнетающем 

контексте. Традиция сегрегации детей на основе уровня развития ребенка 

противоречит ценностям цивилизованного общества, нарушая права 

человека [22, с. 39]. 

Модель нормализации предполагает интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь. Здесь 

основной упор делался на воспитание детей с особыми потребностями в духе 

социальных норм, овладение образцов культурно-нормативной жизни, 

изменении и принятии ребенка как субъекта образовательной деятельности и 

субъекта межличностных отношений. Именно из концепции нормализации 

начинается сложный процесс интеграции детей с особенностями в развитии в 

окружающую среду обычных сверстников [63]. 

Интеграция (от лат.Integration – связь, восстановление) характеризуется 

созданием особых условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках существующей образовательной системы. Интеграционное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в коррекционных учреждениях или классах 

общеобразовательных учреждений (детских садов, школ) [39, с. 111]. 

В современной специальной педагогике (Екжанова Е.А., Малофеев 

Н.Н., Шматко Н.Д.) разработаны основные модели интегрированного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них: 

постоянная полная интеграция, постоянная неполная интеграция, постоянная 

частичная интеграция, временная частичная и эпизодическая интеграция 
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[19, с. 59]. Ученые определили и описали общие параметры предлагаемых 

моделей. 

− каким детям может быть полезна эта модель; 

− как измеряется время интеграции; 

− как регламентируется совместная деятельность детей; 

− в каких общеобразовательных учреждениях может быть 

реализована конкретная модель, каковы правила набора групп и классов, в 

которых обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− какие специалисты участвуют в процессе инклюзивного 

образования; 

− каков механизм взаимодействия педагогов специальных 

(коррекционных) учреждений и учреждений общего типа. 

По мнению исследователей, основными недостатками интеграции как 

формы объединения являются неспособность образовательной среды 

удовлетворять потребности детей с ограниченными возможностями, а также 

то, что интегрированное образование не меняет систему образования, 

которая остается в целом неизменной. Социальная модель стала основой для 

зарождающейся практики инклюзивного образования. Она возлагает 

ответственность за ограничение возможностей ребенка для общества, 

сообщества специалистов, способных взять на себя ответственность за 

процессы, связанные с особенностями развития конкретных учеников, и 

создать необходимые условия для решения любых проблем. В основе этой 

модели лежит идея инклюзивного общества, строящего отношения, пытаясь 

понять и продвинуть социальную практику нетипичных детей [49, с. 173]. 

Инклюзия (с лат.include – заключаю, включаю) – включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обычные группы или классы 

общеобразовательных учреждений (детские сады, школы). Инклюзия 

включает в себя решение проблемы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья путем адаптации образовательного пространства, 
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школьной среды к потребностям любого ребенка, включая реформу 

образовательного процесса: 

− реконструкция учебных помещений, чтобы они отвечали 

потребностям и требованиям абсолютно всех без исключения детей; 

− необходимые средства обучения в зависимости от типа отклонения 

развития ребенка, психологической и методической готовности учителей 

 [23, с. 51]. 

Современная педагогическая общественность имеет:  

− ценную значимость для совместного обучения детей с нормальным 

и нарушенным развитием определяет возможности для более широкого 

охвата обучением детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе развития, поскольку для них существует очень мало 

специализированных учреждений; 

− возможностью установления контактов в общении с внешним 

окружающим миром; 

− возможность использования воспитательного потенциала семьи, 

который исключается при обучении детей в школе-интернате; 

− формирование у детей толерантности к физическим и психическим 

недостаткам, развитие чувства взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству, обогащение внутреннего духовного мира, улучшение 

коммуникативных навыков; 

− возможность сделать доступными для общественности 

специальные, эффективные способы и методы, используемые в практике 

обучения детей с нарушениями в развитии, повышение качества 

методической подготовки педагогов путем овладения ими конкретными 

технологиями обучения [42, с. 13]. 

Таким образом, эволюционно термин «инклюзивное образование» 

отражает современный взгляд на систему образования и место человека с 

ограниченными возможностями в обществе. 
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В дефектологической науке подчеркивается, что введение инклюзии в 

систему образования не должно приводить к уменьшению значения 

специального образования. Инклюзивное образование выступает в качестве 

одного из направлений образования, возможность предоставления 

образовательных услуг ребенку с ограниченными возможностями. 

Дефектологи подчеркивают то, что все особенные дети нуждаются в 

обогащении опыта социального и учебного взаимодействия нуждаются в 

обогащении опыта социального и учебного взаимодействия со своими 

нормально развивающимися ровесниками, но каждому ребенку нужно 

выбрать образовательную модель, которая доступна и полезна для его 

развития [39, с. 197]. 

В статье 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года ФЗ-273 говорится, что образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими учащимися, а также в отдельных классах, 

группах, или отдельных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность [66]. 

Следовательно, мы имеем дело с тремя ситуациями, организации 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья      

(таблица 2). 

Таблица 2.  

Ситуации, связанные с организацией обучения ребенка с ОВЗ 

Инклюзивное 

образование 

Интегрированное 

образование 

Специальное 

образование 

Ребенок с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья обучается 

совместно с нормально 

развивающимися 

сверстниками в 

условиях массовой 

общеобразовательной 

Ребенок с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья обучаются в 

массовой 

общеобразовательной 

организации, но в 

отдельном классе 

вместе со сверстниками, 

Ребенок с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья обучаются 

вместе со сверстниками, 

которые имеют схожие 

проблемы в 

психофизическом 

развитии, в отдельных 



21 

 

организации. 

 

которые имеют схожие 

проблемы в 

психофизическом 

развитии. 

 

учреждениях, которая 

осуществляет 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным программам 

общего образования. 

 

Общее образование учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения 

образования [47, с. 74]. 

Под специальными условиями для получения образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального использования, предоставление услуг помощника 

(ассистента), предоставление учащимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие требования, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающихся с ограниченными возможностями [27, с. 52]. 

Таким образом, на законодательном уровне разработана модель 

совместного обучения с другими учащимися (инклюзивное образование) и 

образование в отдельных учреждениях и отдельных классах (традиционная 

форма специального образования). 

В дефектологической науке общепринятое мнение заключалось в том, 

что инклюзивное образование может быть эффективным для детей, уровень 



22 

 

психологического и речевого развития который соответствует возрастной 

норме. 

Т.Ю. Четверикова отмечает, что инклюзия подразумевает совместное 

обучение и воспитание учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

с их, нормально развивающимися сверстниками по одним программам, 

учебникам, с использованием общих критериев оценки знаний [67, с. 239]. 

В отечественной науке были разработаны показания и 

противопоказания к инклюзивному образованию (Н.Н. Малофеев,             

Н.Д. Шматко и другие). 

Показания ясно видны с помощью принципов отечественной 

концепции интегрированного обучения: 

− интеграция посредством ранней коррекции; 

− интеграция посредством обязательного корректирующего ухода для 

каждого интегрированного ребенка; 

− интеграция посредством качественного отбора детей для 

интегрированного обучения [23, с. 38]. 

В соответствии с вышеперечисленными аргументами в пользу 

инклюзивного образования можно утверждать, что: 

− во-первых, инклюзивное образование наиболее подходит для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, с которыми коррекционно-

педагогическая работа была начата на ранней стадии (с момента выявления 

нарушения в развитии); 

− во-вторых, ребенок с нарушениями развития, обучающийся вместе 

с нормально развивающимися сверстниками, не перестает нуждаться в 

удовлетворении его особых образовательных потребностей со стороны 

специалистов и должен оставаться под покровительством системы 

специального образования; 

− в-третьих, инклюзия не может носить массовый характер, 

поскольку в контексте «включенного образования» ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья сталкивается с необходимостью овладеть 
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государственным образовательным стандартом наравне с нормально 

развивающимися сверстниками. Как правило, это возможно для детей с 

высоким уровнем психофизического развития, близким к норме [39, с. 68]. 

Самой сложной проблемой является совместная подготовка умственно 

отсталых детей совместно с нормально развивающимися сверстниками. Для 

таких детей, согласно стандартам, обучение показано в отдельных 

образовательных учреждениях или классах коррекционно-развивающего 

обучения. Однако если школа не имеет возможности организовать обучение 

в отдельном классе, ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

попадает в массовый класс. Но обучение такого ребенка осуществляется в 

соответствии с отдельной программой ((АООП – адаптированная основная 

образовательная программа), собственным графиком, с учебниками и 

отдельным журналом) [48, с. 18]. 

Таким образом, образовательная инклюзия, скорее всего, имеет свои 

пределы, когда первичный дефект ребенка (умственная отсталость, глухота, 

слепота и др.) вызывает непреодолимые трудности адаптации в 

общеобразовательной школе. 

Инклюзивный подход определяет необходимость адаптации и 

модификации образовательного процесса, создания новых форм и способов 

организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. В целях управления инклюзивными процессами вводятся 

групповые формы работы, проектные формы организации деятельности, 

диагностика и мониторинг инклюзивных процессов, формы координации 

интересов участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов, администрации) [60, с. 689]. 

Таким образом, сегодня инклюзия рассматривается в качестве одного 

из стратегических направлений развития системы образования. Право на 

доступность качественного образования гарантировано российским 

законодательством всем обучающимся, независимо от индивидуальных 

возможностей, с учетом разнообразия особых образовательных 
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потребностей. Однако до сих пор большинство детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются в отдельных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

При этом при создании соответствующих новым требованиям форм и 

способов организации обучения, обеспечении доступной среды лицам с 

ограниченными возможностями здоровья с различными нозологиями, многие 

из них способны на равных с нормально развивающимися сверстниками 

полноценно участвовать в учебном процессе, приобретать социальные 

навыки и умения. 

 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями на сегодняшний день очень важна. Такие дети нуждаются в 

особом подходе. Этот подход может найти педагог. Деятельность педагога 

включает в себя две ключевые характеристики субъективные и объективные. 

К субъективным характеристикам относятся его личностные особенности, а к 

объективным относятся знания и навыки, которыми он обладает. 

Профессиональные знания педагога в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, не могут сами решить цели и задачи 

социальной реабилитации. Это только необходимые условия. Решающее 

значение оказывают личные качества, умения и навыки в совокупности со 

знаниями и навыками в социальной реабилитации [61, с. 29]. 

Педагог должен обладать качествами, которые присущи заботливым 

родителям, специалистам различных профессий. Ведь взаимодействуя с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья, специалист выступает 

в нескольких ролях: воспитателя, учителя, родителя. Он должен умело 

использовать формы, методы воспитательного воздействия. Различные 

социально-реабилитационные технологии, хорошо владеть педагогической 

этики, должен знать цели и функции учебно-воспитательного процесса. 
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Воспитание представляет собой один из основных компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Главными 

задачами воспитания считаются: формирование гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. Этот процесс заключается не 

в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и ученика. В 

настоящее время цели и задачи учебно-воспитательного процесса в школе 

требует особого внимания к роли педагога в образовании. Невозможно 

говорить о функциях, содержании деятельности учителя вне конкретной 

воспитательной системы школы. Воспитание должно выступать не как 

пассивное усвоение учащимися, педагогами передаваемого опыта, а как 

общая творческая и самоотверженная забота членов общества о 

всестороннем развитии личности каждого из них в процессе познания и 

преобразования окружающей деятельности [57, с. 78]. 

Воспитательная работа в школе с детьми ограниченными 

возможностями здоровья рассматривается как наиболее важное 

взаимодействие и сотрудничество всех без исключения субъектов 

образовательного процесса в культурной среде. Культурная среда школы, 

которую мы создали, в первую очередь фокусируется на моральном 

саморазвитии и самоопределении школьников в процессе овладения 

знаниями, развития их мышления, чувств и личного опыта. 

У детей с умственной недостаточностью гораздо меньше 

возможностей, чем у обычно развивающихся сверстников. Им трудно 

самостоятельно принимать решения, понимать, хранить и обрабатывать 

информацию, полученную из окружающей среды. У них значительно 

снижена познавательная активность, весьма узок круг интересов. Школа 

призвана отвлечь детей от улицы, воспитать полезные привычки и 

сформировать социально-нормативные модели поведения [46, с. 72]. 
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Целью коррекционно-воспитательной работы является исправление 

психических и физических функций ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе общего образования, подготовка к 

жизни и работе. 

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с ограниченными 

возможностями в здоровья в первую очередь, необходимо использовать 

педагогические методы и приемы, направленные на организацию и 

рационализацию образовательной деятельности. Цель воспитательной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: создание 

специального реабилитационного пространства для оптимального развития 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его адаптации 

в обществе и социализации личности [65, с. 22]. 

Основными задачами воспитательной работы являются: 

− коррекция дефектов развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе его обучения, по общеобразовательным 

дисциплинам, профессиональном обучении, разностороннем воспитательном 

влиянии на ход его развития; 

− подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, то 

есть социальная и трудовая адаптация; 

− проведение лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

укрепление общего физического и психического состояние учащихся. 

При организации воспитательной работы педагог работает в 

нескольких областях: 

− воспитание в процессе обучения; 

− внеклассная работа по предметам (преподаватели предметов); 

− работа с детьми, имеющими девиантное поведение; 

− индивидуальные и групповые занятия со специалистами; 

− стиль, тон отношений в школьном коллективе, моральный и 

психологический климат; 
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− воспитательные мероприятия; 

− социальная ориентация; 

− клубы, секции, творческие объединения дополнительного 

образования (педагоги дополнительного образования); 

− организованный досуг [59, с. 64]. 

Целесообразно направить всю воспитательную работу на коррекцию 

поведения учащихся, воспитание учебной и поведенческой дисциплины, 

гуманное отношение к окружающим людям. 

Основным направлением социальной адаптации является практическая 

подготовка ребенка к самостоятельной жизни. Дети с интеллектуальной 

недостаточностью отмечается своеобразие социально-эмоционального 

развития. Они с трудом выделяют сверстников в качестве объектов для 

взаимодействия, они долго усваивают правила поведения, не проявляют 

инициативы в организации взаимодействия с окружающими людьми, также 

они не применяют полученные знания в повседневной жизни. Поэтому 

необходимо создать специальное образовательное и воспитательное 

пространство [45, с. 376]. 

Для этого важно создавать такие образовательные программы, где в 

первую очередь должен быть социальный и нравственный аспект развития. 

В воспитательные программы рекомендуется включать следующие 

направления работы: 

− нравственное воспитание; 

− правовое воспитание; 

− гражданско-патриотическое воспитание; 

− эстетическое воспитание; 

− трудовое воспитание; 

− физическое воспитание; 

− безопасное жизнеобеспечение; 

− экологическое воспитание; 
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− профилактическая работа [14, с. 86]. 

В соответствии с этими направлениями рекомендуется проводить 

совместную воспитательную работу учителя на классных часах, воспитателя 

на воспитательном часе, на родительских собраниях, внеурочных 

коллективных традиционных делах и мероприятиях. 

Основная роль в организации воспитательного процесса принадлежит 

классному руководителю или педагогу. Классные руководители 

разрабатывают свои воспитательные программы, где одной из основных 

задач является формирование классового коллектива, поскольку классовый 

коллектив является основной структурной единицей коллективного 

творчества. Начиная с первого класса, ученик должен чувствовать, что он 

является частью единого коллектива [20, с. 96]. 

Планирование содержания воспитательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в своей деятельности классный 

руководитель, руководствуется пониманием задач, стоящих перед 

специальной коррекционной работой. 

Задачи решаются следующими методами: 

1. Моделирование жизненных ситуаций в обществе. 

2. Разработка банка данных (коллективных дел). 

3. Выполнение социально значимых дел. 

4. Установление отношений с внешней средой [35, с. 271]. 

Ежегодное планирование воспитательной работы учащихся с 

ограниченными возможностями отражает главные направления и формы 

воспитательной деятельности, важные педагогические проблемы, пути 

совершенствования методов воспитания обучающихся. План воспитательной 

работы с детьми с ограниченными возможностями должен быть 

объективным, реалистичным и осуществимым, создавая основу для роста 

детской творческой деятельности. 

Работая с детьми с ограниченными возможностями, классный 

руководитель или педагог руководствуется: 



29 

 

1. Мотивами и основным видом деятельности любой возрастной 

категории. 

2. Учитывает особенности характера и недостатки ребенка; 

3. Изучает структуру дефекта, механизмы его появления, влияющие 

на формирование личности. 

4. Постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, 

устраняет или исправляет его недостатки, возможности и способности       

[30, с. 370]. 

Функции классного руководителя или педагога при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья направлены на: 

1. Организационно-координирующую деятельность: 

− формирование взаимосвязи между общеобразовательным 

учреждением и семьей; 

− взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в 

классе, другими специалистами образовательного учреждения; 

− учет и стимулирование разных видов деятельности учащихся, в том 

числе в системе дополнительного образования; 

− индивидуальность, влияние и взаимодействие с каждым учащимся. 

2. Коммуникативная деятельность: 

− регулирование межличностных взаимоотношений между 

учащимися; 

− установление субьект-субьектных отношений между учителем и 

учеником; 

− содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе; 

− содействие помощи учащимся в формировании коммуникативных 

качеств. 

3. Аналитико-прогностическую деятельность: 
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− изучение индивидуальных особенностей учащихся и динамики их 

формирования; 

− определение состояния и перспектив развития классного коллектива 

[38, с. 149]. 

В соответствии со своими функциями классный руководитель или 

педагог подбирает формы и методы работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

− индивидуальные (беседа, консультации, взаимообмен мнениями, 

оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и 

др.); 

− групповые (консультации, творческие группы и др.); 

− коллективные (совместные дела, спектакли, конкурсы, походы, 

концерты, соревнования, митинги и др.) [17, с. 36]. 

Классный час – форма организации процесса непосредственного 

общения между педагогом и детьми с ограниченными возможностями, в ходе 

которого могут быть подняты и решены важные нравственные и моральные 

проблемы. 

Классный руководитель, осуществляющий воспитательную работу с 

детьми с ограниченными возможностями, выполняет: 

− коррекционно-развивающую работу;  

− индивидуальную работу с «трудными» учащимися, относящимися к 

группе риска; 

− работу по подготовке и проведению культурных и воспитательных 

мероприятий; 

− просветительскую работу для родителей (законных 

представителей). 

− принимает родителей (законных представителей) на организации 

воспитательного процесса [3, с. 75]. 
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В рамках работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, классный руководитель или педагог организует 

семинары, тренинги по общению с детьми, развитию навыков общения, 

помощь семье в борьбе с вредными привычками, изучению социально-

бытовых условий и др. 

Эффективность процесса воспитания зависит от среды, в которой он 

протекает, каково отношение окружающих к дефекту. 

Для педагогически компетентного, успешного и эффективного 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

знать психолого-педагогические основы работы с детьми определенного 

возраста, быть в курсе последних тенденций, способах и формах 

воспитательной деятельности, осваивать современные технологии 

воспитания [46, с. 63]. По результатам диагностических исследований, 

проводимых школьным психологом или классным руководителем, создавать 

программу педагогической коррекции, которая включает: 

− формирование ситуации успеха; 

− пропедевтическую работу в области пробелов в поведении, 

обучении; 

− привлечение детей к совместной деятельности; 

− помощь в реализации социальных потребностей; 

− организацию профориентационной деятельности с учетом 

интересов обучающихся. 

Таким образом, в процессе организации воспитательной работы с 

детьми с ограниченными возможностями необходимо учитывать не только ее 

направления, но и формы, методы. Воспитательная работа с детьми с ОВЗ 

строится на принципе комплексности, на основе что организуется 

взаимодействие. 
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Выводы по первой главе 

Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы позволил сделать следующие выводы. 

С целью рассмотрения сущности и содержания воспитательной работы 

в школе мы обратились к содержанию исходного понятия – воспитание, 

которое выступает одной из ключевых категорий педагогики. 

Понятие «воспитание» рассматривается как социальный и 

педагогический феномен. Когда мы говорим о воспитании как о социальном 

явлении, мы имеем в виду передачу опыта от старших поколений к 

младшему. Воспитание как педагогический феномен выступает как 

целенаправленный процесс, направленный на формирование личностных 

качеств, который, происходит в рамках воспитательной системы. 

Проанализировав понятие «воспитание», мы обозначили наиболее 

общие признаки, которые отмечаются множеством исследователей: 

− целенаправленность влияний на ученика; 

− социальная направленность данных воздействий; 

− создание условий с целью усвоения учеником конкретных норм 

отношений; 

− освоение человеком комплекса социальных ролей. 

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, 

направленная на организацию жизнедеятельности учеников класса и их 

воспитания, построенная на целостной и упорядоченной совокупности 

компонентов для развития каждой личности ученика и класса в целом. 

Цель воспитательной работы школы – создать условия, 

способствующие формированию умственных, творческих, личностных 

качеств обучающихся, их социализацию и адаптацию в обществе на основе 

индивидуального и валеологического подхода, организацию внеурочной 

деятельности. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года инклюзивное образование интерпретируется как – 
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обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом 

разнообразия специальных образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Из определения видно, что инклюзивное 

образование ставит своей основной целью предоставление права выбора 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

обучении все без исключения детей, обеспечение психолого-педагогической 

и социальной поддержки в социокультурном пространстве. 

Основной целью инклюзивного образования – обеспечения равного 

доступа к образованию для всех детей с учетом разнообразия специальных 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Организация воспитательная работа в школе с детьми ограниченными 

возможностями здоровья рассматривается как наиболее важное 

взаимодействие и сотрудничество всех без исключения субъектов 

образовательного процесса в культурной среде. 

Цель воспитательной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – создание специального пространства для развития 

личности ребенка, его адаптации в обществе и социализации личности. 

Система воспитательной деятельности выстроена в соответствии со 

следующими направлениями: нравственное, правовое, гражданско-

патриотическое, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое, 

профилактическое воспитание. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.Организация, методы и результаты констатирующего этапа 

исследования 

С целью исследования влияния воспитательной работы в школе в 

условиях инклюзивного образования на воспитанность детей с ОВЗ, нами 

организовано экспериментальное исследование на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Тобольска. В эксперименте принимали 

участие учащиеся с 1-4 классы, из них 27 детей, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Экспериментальное исследование  воспитательного развития 

школьников включало несколько этапов с определенными задачами: 

I этап - подготовительный этап – анализ воспитательной работы 

деятельности образовательного учреждения; выбор методик исследования 

уровня воспитанности в условиях инклюзивного образования. 

II этап - констатирующий этап – проведение первичной диагностики 

уровня воспитанности детей с ОВЗ. 

III этап - формирующий этап – реализация программы 

воспитательной работы в условиях инклюзивного образования. 

IVэтап -контрольный этап - проведение вторичной диагностики с 

целью выявления эффективности программы воспитательной работы и 

мероприятий, направленных на воспитанность детей с ОВЗ. 

На подготовительном этапе мы изучили цель, задачи и основные 

направления деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2», г. Тобольска. Воспитательно-образовательный процесс обеспечен 

нормативно-правовой базой в соответствии с перечнем нормативно-правовых 

документов и локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ 
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СОШ №2 г. Тобольска. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ от 6 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введение в 

действие федерального государственного образовательного стандарта»; 

3. Устав МАОУ СОШ №2. 

Главная цель деятельности МАОУ СОШ №2 г. Тобольска создать 

систему воспитательной деятельности в образовательной организации, 

направленную на формирование общечеловеческих ценностей, на основе 

гуманизации образования, воспитания культурного и высоконравственного 

гражданина, уважающего свою семью, Родину, умение жить достойно в 

существующем мире. 

Создание условий для воспитательной деятельности в образовательном 

учреждение, подразумевает постановку и решение следующих основных 

задач: 

− формирование общечеловеческих ценностей: нравственности, 

справедливости, бескорыстие, уважение человеческого достоинства, 

милосердия, сострадания, сочувствия, терпения, доброжелательности; 

− приобщение учащихся к деятельности по гуманизации социальной 

среды; 

− формирование умений у учащихся жить достойно в существующем 

мире; 

− реализация модели образовательного учреждения, главной целью 

которого является реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее одинаковые исходные условия для 

полноценного физического и умственного развития детей как основы для их 

успешного обучения в школе, создание предметно-развивающейся среды как 

системы деятельности детей, направленной на воспитательное развитие; 

− обеспечение формирования личности, мотивации и способностей 

детей в разных сферах деятельности по следующим направлениям: 
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социальное, коммуникативное, когнитивное, речевое, художественное, 

эстетическое, и физическое развитие; 

− поиск новых форм и методов сотрудничества с семьей, с целью 

привлечения родителей к совместной деятельности. 

Образовательное учреждение осуществляет полноценное физическое, 

психическое развитие и воспитание детей, в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану и укрепление здоровья, создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности в 

соответствии с ФГОС. 

Школа состоит из трех образовательных ступеней: 1 – 4 классы – I 

ступени, 5 – 9 классов – II ступени, 10 – 11 классов – III ступени. Общее 

количество из них, начальное общее образование – 261 учащихся, основное 

общее образование – 302 учащихся, среднее общее образование – 42 

учащихся. 

Школа реализует следующие программы: программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительные образовательные программы, а также адаптированные 

программы для детей с ОВЗ. 

В течение 2015-2016, 2016-2017 уч. г. в школе осуществляется работа по 

организации и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с планом, утвержденным приказом МАОУ СОШ №2 от 

28.08.2015 №215 по различным направлениям деятельности: 

− гражданско-патриотическое воспитание; 

− нравственное и духовное воспитание; 

− воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

− здоровьесберегающее воспитание; 

− социально-культурное и медиа-культурное воспитание; 

− культурно-творческое воспитание; 

− правовое воспитание и культура безопасности; 
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− воспитание семейных ценностей; 

− формирование коммуникативной культуры; 

− экологическое воспитание. 

В школе ведется работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, число которых на отчетный период составило 27 детей, 

занимающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с задержкой психического развития – 9 учащихся, с 

умственной отсталостью – 11 учащихся, детей инвалидов – 7 учащихся. 

Обучение индивидуально на дому – 8 учащихся, 1 ребенок – с применение 

дистанционных технологий. 

Обучение ведется на основании утвержденных учебных планов по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

задержкой психического развития и с умственной отсталостью, 

индивидуальных учебных планов для детей, обучающихся на дому, где 

отведено отдельное время на проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с педагогами – предметниками, психологом, 

логопедом. 

Для исследования уровня воспитанности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нами были использованы следующие методики: 

− Методика «Диагностика уровня воспитанности», предназначена 

для определения уровня воспитанности, автор: М.И. Шилова. Данная 

диагностика отражает пять основных показателей нравственной 

воспитанности школьника: отношение к обществу, патриотизму; отношение 

к умственному труду; отношение к физическому труду; отношение к людям; 

и саморегуляци и личности (см. приложение 1) [68, с. 27]. 

− Методика «Анкета оценки уровня школьной мотивации», 

предназначена для диагностики уровня школьной мотивации, автор Н.Г 

Лускановой. Данная анкета состоит из 10 вопросов, которая отражает 

отношение детей к школе и учебному процессу, эмоциональное 

регулирование на школьную ситуацию (см. приложение 2) [33, с. 15]. 
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− Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью, автор: А.А. Андреев, данная диагностика состоит из 10 вопросов, 

которая предназначена для определения степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (см. приложение 3) [5, с. 235]. 

Проанализируем полученные результаты на констатирующем этапе 

исследования по выше обозначенным методикам. 

По методике «Диагностика уровня воспитанности», автор:              

М.И. Шилова. При определении исходных предположений об уровне 

воспитанности учащихся мы исходили из целостности учебно-

воспитательного процесса, в котором воспитание, обучение и развитие 

учащихся осуществляются в единой педагогической системе, в основу 

которой положен приоритет воспитания. В то же время воспитание следует 

понимать как организацию процесса развития личности. Критерием оценки 

качества результатов воспитания является уровень воспитания. Мы получили 

следующие результаты, которые представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Состояния уровня воспитанности 

Уровень 
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27 3 11 14 52 10 37 0 0 

 

Более наглядно изобразим полученные результаты в виде диаграммы, 

которые представлены на рисунке 1.  
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Рис.1. Результаты исследования по методике «Диагностика уровня 

воспитанности» (констатирующий этап) 

 

Из представленных рисунков видно:  

− 11% (3 чел) – имеют высокий уровень воспитанности. Для данной 

категории детей характерна активная жизненная и гражданская позиция, а 

также автономность выбора деятельности; 

− 52% (14 чел.) – показали средний уровень воспитанности. Для них 

характерна самостоятельность, проявляющаяся в самоорганизации, но 

активная жизненная позиция еще не совсем сформирована; 

− 37% (10 чел.) – имеют низкий уровень воспитанности. Данная 

категория детей характеризуется неустойчивым опытом положительного 

поведения, которое регулируется с требованиями взрослых, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Детей с критическим уровнем воспитанности в процессе исследования 

не выявлено. Связи с тем, что нами выявлено из четырех уровней три, 

поэтому в основу исследования положено три уровня воспитанности: 

высокий, средний, низкий. Из представленного рисунка видно, что 

преобладающим является средний уровень воспитанности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для диагностики уровня школьной мотивации использовалась «Анкета 

оценки уровня школьной мотивации», автор: Н.Г. Лусканова, Данная анкета 
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разработана для изучения уровня школьной мотивации учащихся. 

Проанализировав анкету, мы получили следующие результаты, которые 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Оценка уровня школьной мотивации 
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27 0 0 2 7 8 29 17 64 0 0 

 

Более наглядно изобразим полученные результаты в виде диаграммы, 

которые представлены на рисунке 2.  

 
Рис.2. Результаты исследования по методике «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (констатирующий этап) 

 

Проанализируем полученные результаты. Так, 7% (2 чел) респондентов 

выбрали 2 уровень школьной мотивации, эти дети успешно справляющихся с 

учебной деятельностью, такой уровень мотивации является средней нормой. 

29% (8 чел) детей выбрали 3 уровень школьной мотивации. Это говорит о 

том, что дети положительно относятся к школе, но школа привлекает таких 

детей в основном внеурочной деятельностью. Такие дети довольно успешно 
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чувствуют себя в школе, однако чаще всего ходят в школу, чтобы общаться 

со сверстниками. 64% (17 чел) детей выбрали четвертый уровень школьной 

мотивации. Низкий уровень мотивации говорит о том, что ребенок 

отрицательно или безразлично относится к школе. Данная категория детей 

посещают школу неохотно, могут пропускать уроки без уважительной 

причины. На уроках нередко занимаются посторонними делами, могут 

испытывать трудности в учебной деятельности. 

Связи с тем, что нами выявлено из пяти уровней три, поэтому в основу 

исследования положено три уровня школьной мотивации: хорошая школьная 

мотивация, положительная школьная мотивация, низкая школьная 

мотивация. Из представленного рисунка видно, что преобладающим является 

низкая школьная мотивация у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые связаны с психофизиологическими особенностями 

развития, и с понижением школьной успеваемости. 

По «методике изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью», проводилось диагностическое исследование по изучению степени 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Результаты психологического обследования на констатирующем этапе 

по методике А.А. Андреева «Изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» представлены в приложении 3. Проанализируем 

полученные результаты. 

Таблица3. 

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

Уровень      
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Из представленной таблицы, а также рисунка 3 можно сказать о том, 

что (5 чел) (18%) детей характеризуются показателем высокого уровня 

удовлетворенностью школьной жизнью. В этом случае, можно говорить о 

преобладании позитивного настроя учащихся на обучение, о высокой 

удовлетворенности своими результатами, о благоприятном эмоциональном 

состоянии учащихся. 48% (13 чел) детей имеют средний уровень 

удовлетворенности школьной жизнью. Данная категория детей 

характеризуется недостаточным уровнем удовлетворенностью школьной 

жизнью и эмоционального благополучия. 34% (9 чел.) детей показали низкий 

уровень удовлетворенностью школьной жизнью.  У детей наблюдается 

отрицательная реакция на школу, неблагополучие в эмоциональной сфере. 

 

Рис.3. Результаты исследования по методике «Изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью»  

(констатирующий этап) 

Из представленного рисунка видно, что преобладающим является 

средний уровень удовлетворенности школьной жизнью у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа исследования 

показали, что для детей с ограниченными возможностями здоровья 

характерен в основном низкий и средний уровни воспитанности, школьной 

мотивации и удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 
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Решению данных проблем и повышению уровня воспитанности и 

уровня школьной мотивации детей с ограниченными возможностями, 

организован формирующий эксперимент, описание которого представлено в 

следующем параграфе. 

 

2.2.Внедрение программы воспитательной работы в условиях 

инклюзивного образования 

С целью повышения уровня воспитанности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на формирующем этапе исследования нами 

реализована программа по воспитательной работе в условиях инклюзивного 

образования.  

Теоретический анализ литературы, а также изученный опыт работы 

образовательной организаций позволил нам определить главные 

направления, направленные на воспитанность и повышения уровня 

школьной мотивации, а именно: гражданско-патриотическое, нравственное и 

духовное, воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

здоровье-сберегающее, социа-культурное и медиа-культурное, культуро-

творческое, правовое и культура безопасности, воспитание семейных 

ценностей,  формирование коммуникативной культуры, экологическое 

воспитание. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, 

внимательного отношения к окружающему миру, владение культурой своего 

народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться, на 

наш взгляд, педагогический коллектив и которыми должна насыщаться 

воспитательная система школы. 

С учетом выше сказанного нами определена и положена в основу 

программа воспитательной работы в условиях инклюзивного образования. 
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Основная цель воспитательной работы была определена так: 

формирование условий с целью развития духовно-сформированной, 

творческой, физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях.  

Для ее реализации решались задачи:  

1. Развивать гуманистическую систему образования, где главным 

критерием является развитие личности ребенка и отношение детей к 

окружающему миру, приобщение их к общечеловеческим ценностям. 

2. Создать условия для воспитания у учащихся, с целью 

формирования здорового образа жизни и культуры здоровья учеников. 

3. Совершенствовать и улучшать связь семьи и школы как основу 

социальной адаптации. 

4. Координировать деятельность и взаимодействие всех без 

исключения звеньев системы: основного и дополнительного образования, 

школы и семьи, школы и общества. 

Перейдем к описанию реализации программы. 

Реализация программы воспитательной работы в условиях 

инклюзивного образования – является условием повышения уровня 

воспитанности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа «Воспитательная работа в условиях инклюзивного 

образования» направлена на: 

− организацию целостного воспитательного пространства, 

сочетающего внутренние и внешние требования воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, взаимоотношения между членами микрогрупп; 

− формирование самоуправления школьников, предоставление им 

истиной возможности участия в управлении образовательным учреждением; 

− содействие развитию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 
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− привлечение детей в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности; 

− формирование условий для участия семей в воспитательном 

процессе, развития родительских объединений, повышения активности 

родительского сообщества; вовлечение родительской общественности к 

участию в соуправлении школой; 

− воспитание учащихся в атмосфере демократии, личностного 

достоинства, уважения прав человека, патриотизма; 

− развитие общечеловеческих ценностей; 

− приобщение детей к деятельности по гуманизации социальной 

среды; 

− формирование умения у детей жить достойно в существующем 

мире. 

Программа реализована с сентября 2015 года по май 2017 года. 

Основная часть программы состоит из 8 мини программ по темам: 

«Мир знаний», «Дорога к человечности», «Наш дом Россия», «Родительский 

дом – начало начал», «Живая планета», «Твое здоровье в твоих руках», «Труд 

основа жизни», «Путь к успеху». 

Рассмотрим основные цели и задачи данных мини программ. 

Мини программа «Мир знаний»  

Цель данной программы характеризуется пониманием обучающимися 

важности сформированного интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающей средой. 

Задачи программы направлены на, развитие культуры 

информационного взаимодействия с окружающим миром, формирование 

познавательных увлечений и творческих способностей детей, развитие 

чувства гордости за школьное сообщество, оказание поддержки в реализации 

профессиональных увлечений обучающихся. 

Мини программа «Дорога к человечности» 
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Цель программы: воспитание сознательного отношения к своей жизни 

в обществе, к своему месту в системе гражданских отношений; 

формирование качества не только гражданина РФ, но и человека. 

Задачи программы направлены, чтобы показать значение основных 

жизненных ценностей через призму гражданских прав и обязанностей, 

формировать социальные ценности поведения, формировать и развивать 

качества характера, такие как щедрость, выдержка, трудолюбие, умение 

ладить с людьми и т. д. 

Мини программа «Наш дом – Россия» 

Цель программы направлена на формирование гражданственности, 

патриотизма, на основе изучения традиций и культурного наследия. 

Задачи программы: сформировать у учащихся знания о России: ее 

истории, культуре, традициям, воспитание любви к родной земле, а также 

формировать гражданское, патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к судьбе Отечества и ответственности за будущее России, 

развивать чувство уважения к российской армии, формирование желания 

служить в ней, защищая свое Отечество. 

Мини программа «Родительский дом – начало начал» 

Цель данной программы формирование и укрепление взаимосвязей 

семьи и школы как основы социальной адаптации. 

Задачи программы направлены на формирование отношений между 

членами семьи, основанные на доверии, внимании и ответственности друг за 

друга, взаимоуважении, взаимопомощи, сформировать сознательное 

отношение к понятиям, как мужская честь, девичья гордость, скромность, 

чувство собственного достоинства, выдержка, а также воспитывать 

уважительное отношение к старшему поколению, к своей семье. 

Мини программа «Живая планета» 

Цель программы: воспитание осознанного понимания экологической 

культуры человека. 
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Задачи программы направлены на уважительное отношение к природе, 

ресурсам, проявлять заботу о братьях наших меньших, развивать умения и 

навыки экологического поведения, формировать способности рационально 

использовать природные ресурсы, изучать влияния зеленых насаждений на 

окружающую среду, воспитывать понимание взаимоотношений между 

человеком, обществом и природой. 

Мини-программа «Твое здоровье в твоих руках» 

Цель программы: способствовать пониманию учащимися значения 

ценности здорового образа жизни в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Задания данной программы: развитие сознательного отношения 

школьников к их физиологическому и психологическому здоровью, 

формирование важнейших социальных навыков, воспитывать желание 

сохранить и укрепить здоровье, а также профилактика вредных привычек. 

Мини программа «Труд – основа жизни» 

Цель программы направлена на трудовое воспитание школьников. 

Задачи программы: воспитывать у детей отношение к труду как 

наивысшую ценность жизни, развивать потребность в творческом труде, 

развивать у школьников  навыки самообслуживания, формировать 

уважительное отношение к материальным ценностям, воспитывать в детях 

ответственность. 

Мини программа «Путь к успеху» 

Цель программы: предотвращение и профилактика противоправного 

поведения школьников, профилактика курения и пьянства, употребление 

токсичных и наркотических веществ, профилактика травматизма, 

аморального поведения родителей и учащихся. 

Задачи программы: организация совместной деятельности школы с 

учреждениями дополнительного образования, формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних, психолого-

педагогическая работа по предотвращению преступности, коррекционная 
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работа с детьми девиантного поведения, обеспечение психологической и 

педагогической помощи семьям, пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, родителей, учителей. 

Таблица 5. 

Занятость учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Сроки  Направление  Мероприятие  Примечание  

Интеллектуаль

ное  

Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Живу, творю и радуюсь» 

В рамках ФГОС 

Спортивное  Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Живу, творю и радуюсь» 

В рамках ФГОС 

Творческое  Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Живу, творю и радуюсь» 

В рамках ФГОС 

 Функционирование кружка 

хорового пения «Родничок» 

В рамках ФГОС 

 Ведение портфолио В рамках ФГОС 

 Создание условий для 

участия детей в городских 

творческих, 

интеллектуальных и 

спортивных конкурсах. 

В рамках ФГОС 

 Индивидуальные 

консультации школьного 

психолога 

В рамках ФГОС 

Интеллектуаль

ное 

Участие в школьном 

конкурсе «Лучший читатель 

года» 

В рамках ФГОС 

В 

течение 

года 

Спортивное Участие в школьных 

спортивных соревнованиях 

В рамках ФГОС 

Сентябр

ь  

Творческое  Конкурс рисунков «Спасение 

на пожаре» 

В рамках ФГОС 

 Спортивное Туристический слет.  В рамках ФГОС 

Диагностика Школьная мотивация В рамках ФГОС 

Духовно-

нравственное 

Посещение драматического 

театра 

В рамках ФГОС 

Октябрь  

Творческое  Конкурс рисунков «Пусть 

годы жизни будут золотые», 

посвященный Дню пожилого 

В рамках ФГОС 
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человека. 

Творческое  Участие в школьном 

фестивале «Созвездие» 

В рамках ФГОС 

Творческое  

Работа с 

родителями 

Участие в школьной 

творческой выставке «Моя 

мама самая лучшая!» 

В рамках ФГОС 

Творческое Конкурс рисунков «Мамочка 

моя» 

В рамках ФГОС 

Ноябрь  

Творческое 

 Работа с 

родителями 

Совместное творчество 

родителей и детей. Выставка 

работ «Умные ручки» 

В рамках ФГОС 

Диагностика «Какой у нас коллектив» В рамках ФГОС Декабрь 

Творческое Школьная, городская 

творческая выставка газет, 

плакатов, игрушек «Зимняя 

фантазия» 

В рамках ФГОС 

Творческое Конкурс рисунков, 

презентаций, фотографий 

«Мои зимние каникулы» 

В рамках ФГОС Январь 

Духовно-

нравственное 

Школьный, городской смотр 

строя и песни, посвященные  

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

В рамках ФГОС 

Творческое Выставка инновационных 

проектов, творческих работ 

обучающихся «Я - будущее 

России». 

В рамках ФГОС Март 

Интеллектуаль

ное 

Посещение библиотеки. В рамках ФГОС 

Творческое 1 марта Всемирный день 

кошек:  

- конкурс рисунков, 

презентаций, фотографий 

«Мой ласковый и нежный 

зверь» 

 

В рамках ФГОС 

Интеллектуаль

ное 

Книжная выставка  и  

библиотечный  урок. 

В рамках ФГОС 

Март 

Спортивное Спортивное состязание 

«Плох тот солдат, который не 

мечтает стать генералом» (к 

285-летию со дня рождения 

А.В.Суворова) 

В рамках ФГОС 

Апрель Интеллектуаль Книжная  выставка  В рамках ФГОС 
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ное «Экология природы -

экология души»; 

библиотечный  урок  

«Путешествие в лес, полный 

чудес» 

Творческое  Изготовление кормушек для 

птиц. 

В рамках ФГОС 

Духовно-

нравственное 

Посещение музея В рамках ФГОС 

Духовно-

нравственное 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

В рамках ФГОС 

Творческое  День  Семьи (16  мая) 

  Конкурс рисунков  «Крепка 

семья - крепка Россия» 

В рамках ФГОС 

Май 

Спортивное операция «Десант памяти» 

(уборка памятника). 

В рамках ФГОС 

 

Таким образом, в течение учебного года была проведена работа по 

формированию классового коллектива путем активизации деятельности 

каждого ребенка. Для этого были проведены моделирующие игры, классные 

часы, внеклассные мероприятия, экскурсии и прогулки, направленные на 

решение конкретных проблем. Внешкольное общение: конкурсы рисунков и 

поделок, экскурсии и поездки в театры, чаепития и праздничные программы. 

Наиболее воспитательным потенциалом обладают следующие классные дела: 

проект ко дню толерантности «Когда мы едины – мы непобедимы!», проект 

«Дружный класс». Внеклассные мероприятия: «Если вы вежливы», «Мой 

класс – мои друзья» «Путешествие по станциям этикета». 

Анализ воспитательной работы в соответствии с целями и задачами 

свидетельствует, что проведённая работа поспособствовала развитию 

высоконравственному и физическому становлению личности, формирования 

условий для развития индивидуальных и творческих способностей, а главные 

направления методы и формы педагогического воздействия соответствовали 

возрастным особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.3.Анализ результатов реализации программы (контрольный этап) и 

психолого-педагогические рекомендации по организации 

воспитательной работы в школе в условиях инклюзивного образования 

 

После проведенного формирующего этапа эксперимента нами 

проведена вторичная диагностика на контрольном этапе исследования. 

Проанализируем полученные результаты исследования, по выше 

обозначенным и использованным методикам. 

Итак, по методике «Диагностика уровня воспитанности» (автор: 

М.И. Шилова), обобщенные результаты контрольного этапа исследования в 

сравнении с результатами констатирующего этапа представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Обобщенные результаты по методике «Диагностика уровня 

воспитанности» (%) 

 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 11% 19% 

Средний 52% 61% 

Низкий 37 20% 

 

Представим полученные результаты более наглядно на рисунке 4. 
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Рис. 4. Сравнительные результаты по методике «Диагностика уровня 

воспитанности» (констатирующий и контрольный этапы) 
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Из представленного рисунка видно, что наблюдается прирост 

респондентов с высоким уровнем – на 8% (с 11% до 19%) со средним 

уровнем – на 9% (с 52% до 61%); и уменьшение показателя респондентов с 

низким уровнем воспитанности – на 17% (с 37% до 20%). 

Таким образом, из представленной диаграммы видно, что уровень 

воспитанности детей с ограниченными возможностями здоровья повысился, 

что подчеркивает эффективность реализации программы воспитательной 

работы в школе в условиях инклюзивного образования. 

По методике «Анкета оценки уровня школьной мотивации», (автор: 

Н.Г Лусканова), полученные результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Обобщенные результаты по методике «Оценка уровня школьной 

мотивации» (%) 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

Хорошая школьная 

мотивация 

7% 12% 

Положительное 

отношение к школе 

29% 67% 

Низкая школьная 

мотивация 

64 21% 

Более наглядно соотношение уровней адаптации представлены на 

рисунке 5. 

Рис.5 Сравнительные результаты по методике «Оценки уровня 

школьной мотивации» (констатирующий и контрольный этапы) 
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Из представленной таблицы и рисунка видно, что наблюдается: 

прирост детей с хорошей школьной мотивацией на – 5% (с 7% до 12%), и со 

средним уровнем положительного отношения к школе на 38% (с 29% до 

67%), уменьшение детей с низким уровнем школьной мотивацией на 43% (с 

64% до 21%) . 

Таким образом, из представленной диаграммы видно, что уровень 

школьной мотивации детей с ограниченными возможностями здоровья 

повысился, это говорит об эффективности реализации программы 

воспитательной работы в школе в условиях инклюзивного образования. 

По методике «Изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» обобщенные результаты контрольного этапа исследования в 

сравнении с результатами констатирующего этапа представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Обобщенные результаты по методике «Изучения 

удовлетворенности школьной жизнью» (%) 

Уровни Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 18% 28% 

Средний 48% 60% 

Низкий 34 12% 

Более наглядно соотношение уровней адаптации представлены на 

рисунке 6. 
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Рис.6 Сравнительные результаты по методике «Изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью» (констатирующий и 

контрольный этапы) 
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Из представленной таблицы и рисунка видно, что наблюдается: 

прирост детей с высоким уровнем на – 10% (с 18% до 28%), со средним 

уровнем – на 12% (с 48% до 60%); и уменьшение показателя респондентов с 

низким уровнем воспитанности на – 22% (с 34% до 12%). 

Из представленной диаграммы видно, что уровень удовлетворенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья школьной жизнью 

повысился, по сравнению с аналогичным опросом, что подчеркивает 

эффективность реализации программы воспитательной работы в условиях 

инклюзивного образования. 

Таким образом, после проведенного анализа полученных результатов 

констатирующего и контрольного этапов исследования и их сравнения 

можно говорить о положительной динамике во всех диагностируемых 

параметрах, что говорит об эффективности воспитанности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В результате проведенной опытно-экспериментальной работы мы 

подтвердили гипотезу о том, что вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в участие во внеклассной воспитательной работе, 

организованной на основе программы, предполагающей: организацию 

целостного воспитательного пространства; формирование самоуправления 

школьников; развитие сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью; участие семей в воспитательном процессе, будет способствовать 

повышению уровня их воспитанности, росту степени удовлетворенности 

школьной жизнью, повышению положительной внутренней школьной 

мотивации. 

Теоретический анализ литературы и проведенное экспериментальное 

исследование позволили нам разработать психолого-педагогические 

рекомендации по организации воспитательной работы в школе в условиях 

инклюзивного образования. 
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Рассматривая проблему воспитания в связи с внезапным снижением 

общей воспитанности детей в образовательном и социальном пространстве 

причиной этого является потеря ценностных ориентиров общества, 

социально экономического расслоения, а следовательно снижение общей 

культуры.  

Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

наличия специальных знаний, перестройки межличностных отношений в 

семье, отказа от порочных стилей взаимодействия и использования тактики 

воспитательной работы с учетом дефекта, типа семьи, условий жизни. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

нарушениями развития, в целом зависит от согласованных и 

взаимосвязанных действий родителей и всех участников коррекционно-

интегративного педагогического процесса. 

Мы разработали и предложили рекомендации педагогам и родителям по 

улучшению воспитательной работы в условиях инклюзивного образования. 

1. Создайте благоприятные условия в школе, чтобы ребенок хотел 

ходить в школу. 

2. Педагоги и классные руководители должны включать в планы 

воспитательных работ мероприятия по профориентации, беседы о семейной 

жизни, ознакомление с общественной жизнью. 

3. Педагоги должны использовать разные формы работы со сложными 

детьми, привлечь их кружками, давать общественные поручения. 

4. Предложить учащимся новые интересные кружки, такие как: 

шахматы, шашки, теннис, танцы и др. 

5. Школьное самоуправление должен координировать педагог, 

выявлять трудности в работе, оказывать помощь через коллективно-

творческие дела, совместные мероприятия. Привлекать малоактивных 

учащихся к классным и общешкольным делам. 

6. Активизировать спортивную работу в школе. 
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7. Включить комплекс упражнений на уроках физической культуры 

направленный на снижение уровня заболеваний, правильное питание и др. 

8. Более активное вовлечение родителей в учебный процесс 

посредством совместных мероприятий. 

9. Повышение качества воспитательного процесса и 

профессионального мастерства педагогов посредством совместной 

деятельности взрослых и детей для создания воспитательной системы в 

каждом классе. 

10. Содействовать созданию доброжелательной атмосферы в классе. 

Дети, которые живут в страхе, не могут учиться, следовательно, педагог 

должен поддерживать учащихся, которые сталкиваются с различными 

трудностями. 

11.  Педагог должен показывать, как он ценит каждого ребенка 

одинаково, открыто хваля индивидуальные усилия каждого ученика 

12. Педагог должен быть в курсе того, как развиваются 

взаимоотношения в классе. Главное создать такую среду, чтобы в коллективе 

царило доброжелательность, понимание, тогда каждый ребенок с ОВЗ будет 

встречен любовью и радостью. 

13.  Педагог должен создать такую атмосферу в классе, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно выражать свои мысли или 

заинтересованность. 

Данные рекомендации помогут педагогу улучшить свою работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень педагогической компетентности родителей во многом зависит 

от успеха социальной интеграции в обществе ребенка с ограниченными 

возможностями.  

Дети с ограниченными возможностями находятся в очень сложной 

ситуации. Им нужно учиться, общаться со своими сверстниками, 

развиваться. На родителей ложится, очень большая нагрузка. Некоторые 

рекомендации помогут родителям в воспитании ребенка. 
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1. Важно принять ситуацию такой, какая она есть, не думая о причине 

случившегося. 

2. Обязательно дарите ребенку больше любви и внимания. 

3. Не ограничивайте его в общении со сверстниками. 

4. Дайте ребенку принимать решения самостоятельно. 

5. Обязательно следите за своим поведением, ребенок должен 

гордиться вами. 

6. Прислушивайтесь к советам психологов и педагогов. 

7. Научить ребенка самим быть собой, и дома, и на людях. 

8. Готовьте его к самостоятельной взрослой жизни, ведь, он 

повзрослеет и придется жить самостоятельно. 

Предложенные рекомендации, по организации воспитательной работы 

в школе в условиях инклюзивного образования, а также программа 

воспитательной работы в условиях инклюзивного образования, могут быть 

использованы педагогами, классными руководителями, психологами и 

родителями. 
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Выводы по второй главе 

С целью изучения влияния воспитательной работы в школе в условиях 

инклюзивного образования на воспитанность детей с ОВЗ, нами 

организовано экспериментальное исследование на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Тобольска. В нашем эксперименте 

принимали участие учащиеся 1-4 классы из них 27 детей, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Экспериментальное исследование включало несколько этапов: 

подготовительный, констатирующий, формирующий, контрольный этап. 

Исследование уровня воспитанности детей с ограниченными возможностями 

здоровья произведено с помощью следующих методик: диагностика уровня 

воспитанности (автор М.И. Шилова), анкета оценки уровня школьной 

мотивации (автор Н.Г. Лусканова), изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (автор А.А. Андреев). 

На основе полученных результатов констатирующего этапа 

исследования нами организован формирующий эксперимент, включающий в 

себя комплексную программу воспитательной работы в условиях 

инклюзивного образования. На контрольном этапе исследования проведена 

вторичная диагностика. По всем показателям мы отмечаем прирост. 

Так, по методике  «Диагностика уровня воспитанности» (автор:        

М.И. Шилова), мы отмечаем прирост респондентов с высоким уровнем – на 

8% (с 11% до 19%) со средним уровнем – на 9% (с 52% до 61%); и 

уменьшение показателя респондентов с низким уровнем воспитанности – на 

17% (с 37% до 20%). 

По методике «Анкета оценки уровня школьной мотивации» (автор:      

Н.Г. Лусканова), мы отмечаем прирост детей с хорошей школьной 

мотивацией – на 5% (с 7% до 12%), и со средним уровнем положительного 
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отношения к школе – на 38% (с 29% до 67%), уменьшение детей с низким 

уровнем школьной мотивацией – на 43% (с 64% до 21%). 

По методике «Изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» (А.А. Андреева), мы отмечаем прирост детей с высоким уровнем – 

на 10% (с 18% до 28%), со средним уровнем – на 12% (с 48% до 60%); и 

уменьшение показателя респондентов с низким уровнем воспитанности – на 

22% (с 34% до 12%).  

Таким образом, можно говорить о положительной динамике 

диагностируемых параметров, что говорит об эффективности реализации 

программы воспитательной работы в условиях инклюзивного образования, 

На основе теоретического анализа литературы и полученных результатов 

опытно-экспериментальной работы разработаны и предложены психолого-

педагогические рекомендации по организации воспитательной работы в 

условиях инклюзивного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение данной проблемы осуществлялось на основе поставленных 

задач. Согласно первой задаче произведен анализ литературы по проблеме 

воспитательной работы в условиях инклюзивного образования. Основной 

акцент сделан на понятие «воспитание», которое рассматривается как 

социальный и педагогический феномен. Когда мы говорим о воспитании как 

о социальном явлении, мы имеем в виду передачу опыта от старших 

поколений к младшему. Воспитание как педагогический феномен выступает 

как целенаправленный процесс, направленный на формирование личностных 

качеств, который, происходит в рамках воспитательной системы. 

Согласно второй задаче исследования выделена сущность и 

содержание воспитательной работы в школе. Сущность воспитательной 

работы заключается в том, чтобы передавать из поколения в поколение 

знания, умения, навыки, идеи, социальный опыт, способы поведения. 

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная на 

организацию жизнедеятельности учеников класса и их воспитания, 

построенная на целостной и упорядоченной совокупности компонентов для 

развития каждой личности ученика и класса в целом. Среди основных 

направлений воспитательной работы в школе выделены: нравственное, 

правовое, гражданско-патриотическое, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое, здоровьесберегающее. 

Согласно третьей задаче исследования нами выделены понятие и 

сущность инклюзивного образования в школе. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года инклюзивное 

образование интерпретируется как – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех учащихся с учетом разнообразия специальных 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование ставит своей основной целью предоставление 

права выбора образования и создание необходимых условий для достижения 
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успеха в обучении все без исключения детей, обеспечение психолого-

педагогической и социальной поддержки в социокультурном пространстве.  

Согласно четверной задаче, нами организована опытно-

экспериментальная работа на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2», г. Тобольска. В исследовании принимали участие учащиеся 1-4 классы 

из них 27 детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными методиками для исследования явились: методика для 

определения уровня воспитанности (М.И. Шилова), анкета для оценки 

уровня школьной мотивации учащихся (Н.Г. Лусканова), методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А. Андреев). 

На основе полученных результатов исследования на констатирующем 

этапе нами выделены проблемы низкого уровня воспитанности и уровня 

школьной мотивации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для решения выявленных проблем на формирующем этапе реализована 

программа воспитательной работы в условиях инклюзивного образования 

направленная на: организацию целостного воспитательного пространства; 

формирование самоуправления школьников; развитию сознательного 

отношения учащихся к своей жизни, здоровью; привлечение детей в систему 

дополнительного образования; формирование условий для участия семей в 

воспитательном процессе; воспитание учащихся в атмосфере демократии, 

личностного достоинства, уважения прав человека; развитие 

общечеловеческих ценностей. 

В результате проведенного экспериментального исследования мы 

выявили, что увеличился уровень воспитанности и уровень школьной 

мотивации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе пятой задачи лежит проверка анализов результатов 

реализации программы и психолого-педагогические рекомендации по 

организации воспитательной работы в школе в условиях инклюзивного 

образования 
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Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, 

гипотеза о том, что вовлечение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в участие во внеклассной воспитательной работе, организованной 

на основе программы, предполагающей: организацию целостного 

воспитательного пространства; формирование самоуправления школьников; 

развитие сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью; 

участие семей в воспитательном процессе, будет способствовать повышению 

уровня их воспитанности, росту степени удовлетворенности школьной 

жизнью, повышению положительной внутренней школьной мотивации. 
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Приложение 1 

 
Методика для определения уровня воспитанности 

 

Диагностика уровня воспитанности  по методике М. И. Шиловой отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

1. Отношение к обществу, патриотизм 

2. Отношение к умственному труду 

3. Отношение к физическому труду 

4. Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

5. Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо 

друг от друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы 

суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). 

 Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем 

средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение 

определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом 

поведения ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, 

еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой 

и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции.  

Таким образом, формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного 

листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в 

классе и предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с 

отдельными детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает 

обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на 

педагогическом консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с 

учащимися, коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными 

методами. 

Анкета ученика (цы)_________ класса_____ 

 

Основные отношения 

Показатели воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевого 

уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 3 - любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране 
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природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 3 - интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым 

при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 3 - находит дела на службу малому 

Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому 

Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому 

Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 3 - участвует в делах класса и привлекает к 

этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при 

побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за 

свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная активность 3 - сам много читает и знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, 

учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения 

учителя не реагирует 

6. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии 

контроля 

7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не 

участвует. 

8. Организованность в учении 3 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно, 
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помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания 

выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее 

задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 
9. Инициативность и творчество в труде 3 - находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в 

школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, 

позитивнуюинициативу и творчество не 

проявляет 

10. Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со 

стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к результатам 

труда 

3 - бережет личное и общественное 

имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное 

имущество; 

1 - требует контроля в отношении к 

личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание значимости труда 3 - осознает знание труда, сам находит 

работу по своим силам и помогает 

товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит 

работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о 

значимости труда; при выполнении работ 

по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет 

и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отношение к старшим 3 - уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со 

стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве; 
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0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное отношение к сверстникам 3 - отзывчив к друзьям и близким, 

дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в 

побуждении со стороны товарищей и 

старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, 

больным, беспомощным и настраивает на 

это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, 

больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии 

поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях с товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми, не терпит проявления лжи и 

обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 
5. Самодисциплина 

17.  Самообладание и сила воли 3 - проявляет  самообладание и силу воли в 

добрых поступках, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  2 – сам 

проявляет добрую волю, стремится 

развивать ее, но безразличен к безволию 

своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь 

воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится 

ее развивать. 

18. Самоуважение, соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, требует этого от 

других; 

2 - добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает 

при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и пунктуальность 3 - своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет 

свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий 

нуждается в контроле; 
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0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе 3 - требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится 

проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках 
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Приложение 2 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

 

Данная анкета разработана Н.Г. Лускановой для изучения уровня учебной 

мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и 

обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из 

трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к 

школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 

балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, 

оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 

уровней школьной мотивации: 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у 

доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные 

ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В 

рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они 

связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Такие дети часто плачут, просятся 

домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не 

соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия 

ребенка. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные 
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опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня 

школьной мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его 

повышение – положительной динамики в обучении и развитии.   

 

Анкета ученика (цы)_________ класса_____ 

 

1. Тебе нравится в школе? 

а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты 

пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9.  У тебя в классе много друзей? 

а)   много 

б)    мало 

 в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 
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Приложение 3 

 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым). 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать)   утверждения и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

Анкета ученика (цы)_________ класса_____ 

 

1 Я иду утром в школу с радостью. 4 3 2 1 0 

2 В школе у меня обычно хорошее настроение. 4 3 2 1 0 

3 В нашем классе хороший классный руководитель. 4 3 2 1 0 

4 К нашим школьным учителям можно обратиться за 

советом и помощью в трудной жизненной ситуации. 

4 3 2 1 0 

5 У меня есть любимый учитель. 4 3 2 1 0 

6 В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 4 3 2 1 0 

7 Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для 

развития моих способностей. 

4 3 2 1 0 

8 У меня есть любимые школьные предметы. 4 3 2 1 0 

9 Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 

самостоятельной жизни. 

4 3 2 1 0 

10 На летних каникулах я скучаю по школе. 4 3 2 1 0 

Обработка результатов. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (У) является частное от деления, где в числителе указывается общая сумма баллов 

ответов всех учащихся, а в знаменателе  произведение количества учащихся на общее 

количество ответов (10). Например, общая сумма ответов 15 учащихся составляет 420. 

Тогда 420 : (15 * 10) = 2,8. Полученный коэффициент соотносится с интервальной 

шкалой: 

 

Обработка результатов: 

Низкий уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 

0-2,5 

 

Средний уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 

2,6-2,9 

 

Высокий уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 

2,9 и выше 
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Приложение 4 
ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целесообразность принятия программы воспитательной работы обусловлена 

необходимостью перепроектировать систему воспитательной работы в школе в 

соответствии с новыми тенденциями гуманизации образования. 

Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено также 

реализацией программы развития школы, в которой определены приоритеты всех 

направлений преобразования школьной жизни. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, возрождение и 

охрана духовных традиций своего народа – вот ведущие ценности, которыми должна 

насыщаться воспитательная система школы. Сегодня в педагогике живут идеи 

самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, 

самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 

чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно 

эту задачу решают мини программы, из которых состоит программа «Школа воспитания». 

Данная программа является документом, определяющим основные направления 

воспитательной деятельности школы. 

Цель программы:  
Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях.  

Задачи:  

1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребенка. 

2. Формировать у детей гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщать их к общечеловеческим ценностям через освоение, усвоение, присвоение этих 

ценностей. 

3. Создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции. 

4. Развивать и упрочнять связь семьи и школы как основу социальной 

адаптации. 

5. Воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры 

человека. 

6. Создать условий для формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья учащихся.  

7. Развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических 

ценностей, стимулировать их творческую активность. 

8. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума.  

 

Мини программа «Мир знаний» 

Цель: осознание обучающимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи:  
1. Формирование культуры информационного взаимодействия с окружающим 

миром. 

2. Развитие познавательных интересов и творческих возможностей детей.  
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3. Воспитание чувства гордости за школьное сообщество. 

4. Оказание помощи в реализации профессиональных интересов обучающихся.  

Ключевые дела: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Конкурсы, общешкольные дела   

1. «День Знаний» 1-11 классы Педагог-организатор  

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2. Посвящение в первоклассники  1 класс Старшая вожатая  

Учитель 1 класса   

3. Операция «Внимание – дети!»  1-11 классы Педагог-организатор 

ОБЖ  

4.  Диспуты, дискуссии, беседы по теме 

«Мир моих прав»  

1-11 классы Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

5. «Всемирный день защиты прав ребёнка»  1-11 классы Уполномоченный по 

правам ребёнка  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

6. Исследовательская работа 5-11 классы Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители  

7. Ученик года 9-11 классы Педагог-организатор   

Классные 

руководители 

8. Последний звонок  1-11 классы Педагог-организатор 

Старшая вожатая  

Классные 

руководители  

9. Выпускной вечер 9 класс  

11 класс 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

. 

II. 

Участие в школьных, районных и 

региональных мероприятиях. 

2-11 классы Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Классные 

руководители   
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Мини программа «Дорога к человечности» 

Цель: воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему 

месту в системе гражданских отношений; формирование качества не только гражданина 

РФ, но  и Человека. 

Задачи: 
1. Показать значение основных жизненных ценностей через призму 

гражданских прав и обязанностей. 

2. Формировать социально ценностные установки поведения. 

3. Формировать и развивать такие качества характера, как благородство, 

выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми и др. 

Пути реализации программы «Дорога к человечности» 

Включение в планы работы воспитательных задач: 

1. Уроки технологии, ИЗО, музыки, искусства как уроки воспитания чувства 

красоты. 

2. Эстетика оформления школы. 

3. Организация подшефной работы. 

4. Система работы классного руководителя. 

5. Работа библиотеки. 

6. Система проведения классных часов: «ОБЖ», «Уроки общения». 

Ключевые дела: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Проведение бесед, классных часов. 

Примерные темы: 

 

1. «Кого мы называем добрым?» 1-2 классы 

2. «Доброта, щедрость, честность, 

уважение к старшим» 

3-4 классы 

3. «Не проходите мимо» (Об оказании 

помощи людям) 

5 классы 

4. «Научите свое сердце добру»  6 класс 

5. «Милосердие. Нужно ли оно в нашей 

жизни?» 

8 класс 

6. «Кто они - люди в колясках?» (О 

помощи  инвалидам) 

9-11 классы  

II. Конкурсы, общешкольные дела  К
л
ас
сн
ы
е 
р
у
к
о
в
о
д
и
те
л
и

  

1. Встречи с интересными людьми 4-11 классы Классные 

руководители 

2. Ролевая игра «Королевство кривых 

зеркал» (Как трудно порой бывает 

отличить добро и зло). 

5-7 классы Старшая вожатая  

Классные 

руководители  

педагог-психолог  

3. Цикл мероприятий «Поклон земной вам, 

наши дорогие»: 

• День учителя; 

• День Матери; 

• День пожилого человека; 

1-11 классы Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Педагог-библиотекарь  

Классные 

руководители 

 

4. Деловая игра «Человек в поисках веры» 8-11 классы Педагог-организатор  

педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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5. Организация подшефной работы с 

обучающимися начальной школы  

5-8 классы Старшая вожатая  

Классные 

руководители  

 

. 

III. 

Участие в школьных, районных и 

региональных мероприятиях в рамках 

декады инвалидов. 

2-11 классы Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Классные 

руководители   

 

IV. Участие в благотворительных акциях, 

операциях «Ветеран живёт рядом», 

«Примите наши поздравления» 

1-9 классы Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

 

Мини программа «Наш дом - Россия» 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, села, района, России на основе 

изучения традиций и культурного наследия. 

Задачи: 
1. Расширять знания школьников о России: её истории, культуре, традициях. 

2. Воспитывать любовь к малой родине. 

3. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к судьбам Отечества и ответственности за будущее России. 

4. Развивать чувство уважения к российской армии, формирование желания 

служить в ней, защищая своё Отечество. 

Пути реализации мини программы «Наш дом - Россия» 

Включение в планы уроков воспитательных задач: 

1. Расширение внешних связей с ветеранскими организациями и другими 

общественными организациями. 

2. Школьный компонент учебного плана: географическое, литературное, 

историческое, экологическое краеведение. 

Ключевые дела:  

№ 

п/п 
Мероприятия Классы  Ответственные  

I. Проведение бесед, классных часов 

Примерные темы: 

 

1.  «История моего села» 1-2 классы 

2. «Юные герои в годы войны» 3-4 классы 

3. 

4. 

«Уголок России – Отчий дом» 

«Памятные страницы моей Родины» 

5 класс 

5. 

 

6. 

«Историческое путешествие по моей 

стране во времени и пространстве» 

«Традиции, которыми гордиться моя 

страна» 

6 класс 

7. 

8. 

 

«История моей страны в стихах и песнях» 

«Человек моей страны, о котором мне 

хотелось бы узнать» 

7 класс 

9. 

10. 

«Моя страна вчера, сегодня, завтра» 

«На братских могилах не ставят 

крестов…» (о безымянных героях моей 

8 класс 
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страны) 

11. 

 

12. 

«Кто они – люди, которым не дорог мир на 

Земле?» 

«Права и обязанности гражданина и 

человека» 

9-11 класс 

II Конкурсы, общешкольные дела   

1. Конкурсы рисунков «Моя малая родина в 

будущем», «Край, в котором я живу» 

1-4 классы Учитель ИЗО; 

Классные руководители 

2. Конкурс сочинений «Я люблю тебя, 

Россия» 

5-11 

классы 

Учитель русского языка 

и литературы; 

Учитель истории 

3. Рисование рисунков, плакатов 

«Защитникам Отечества посвящается»  

1-6  

классы 

Старшая вожатая  

Классные руководители  

4. Выпуск тематических газет «Защитникам 

Отечества посвящается» 

7-11 

классы 

Классные руководители  

Члены совета 

старшеклассников 

5. 

 

Конкурс мультимедийных презентаций 

«Моя малая Родина» 

5-11 

классы 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Старшая вожатая   

7. Конкурс инсценированной патриотической 

песни 

1-11 

классы 

Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Классные руководители  

8 Творческий конкурс для юношей, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

8-11 

классы 

Педагог-организатор  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Учитель физкультуры 

9 Спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества  

1-4 классы  

5-7 классы  

8-11 

классы  

Классные руководители  

Учителя физкультуры  

10 Игра  «Зарница» 1-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Учитель  физкультуры 

11 Линейка Памяти (к 9 мая) 1-11 

классы 

Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Классные руководители  

12 Литературно-музыкальные композиции ко 

Дню Победы 

5-11 

классы 

Педагог-организатор  

Старшая вожатая   

Классные руководители  

13 Акция «Подарок ветерану ко Дню Великой 

Победы»  

1-11 

классы 

Классные руководители 

14 Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

1-11 класс Педагог-организатор  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Старшая вожатая  

Классные руководители 

 

Мини программа «Родительский дом – начало начал» 

Цель: развитие и упрочение связей семьи и школы как основы социальной 

адаптации.  
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Задачи: 

1. Формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на 

доверии, внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д. 

2. Формировать осознанное отношение подростка к таким понятиям, как 

мужская честь, девичья гордость, скромность, чувство собственного достоинства, 

выдержка. 

3. Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, к своим 

родным и близким, истории своей семьи, рода. 

Пути реализации мини программы «Родительский дом – начало начал». 

1. Взаимодействие с социумом. 

2. Университет педагогических знаний родителей. 

Ключевые дела: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Проведение бесед, классных часов. 

Примерные темы: 

 

1. «Мы, наши имена, фамилии и отчества» 

(культура общения с взрослыми и 

сверстниками) 

1-2 классы 

2. 

3. 

«Чем мы обязаны взрослым» 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

3-4 классы 

4. 

5. 

«Уголок дома, который любит вся семья» 

«Что бы я хотел сказать прадеду, не 

пришедшему с войны» 

5 класс 

6. 

7. 

8. 

«Мамины глаза, папина улыбка» 

«На кого мне очень хочется быть 

похожим» 

«Что могут рассказать семейные 

фотографии» 

6 класс 

9. 

10. 

11. 

 «Фронтовые треугольники моей семьи» 

«Любимые песни нашего дома» 

«О тех, кто каждый день со мной рядом» 

7 класс 

12. 

 

13. 

«Как не потерять доверие и уважение 

близких тебе людей» 

«Почему плачут матери?» (об 

ответственности перед родными людьми) 

8 класс 

14. 

15. 

16. 

«Родители – друзья или…?» 

«Терпение и терпимость – слова одного 

корня» 

«О друзьях нашего дома» 

9-11 классы  
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II. Конкурсы, общешкольные дела.   

1. Конкурс стихов, сочинений «Тебе, моя 

мама, посвящается!» 

1-11 классы Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла  

2. Конкурс рисунков «Портрет моей мамы», 

посвящённый Дню Матери  

1-4 классы Старшая вожатая  

Классные 

руководители 
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3. 

 

Спортивные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-11 классы Учитель физкультуры 

Классные 

руководители 

4. Конкурс на лучшую работу «Моё 

семейное древо» 

5-11 классы Педагог-организатор  

Классные 

руководители  

5. Час общения «Вместе с сыном, вместе с 

дочкой» 

1-7 классы Классные 

руководители 

6. Вечера встречи поколений «Чтобы 

помнили» 

1-11 классы Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Классные 

руководители  

7. Конкурс на лучшую семейную 

фотографию «Это я, это я, это - вся моя 

семья!» 

1-9 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

 

Мини программа «Живая планета» 

Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

Задачи: 

1. Формировать уважительное отношение к природе, ресурсам, проявлять 

заботу о братьях наших меньших. 

2. Формировать умения и навыки экологического поведения. 

3. Формирование умения рационально использовать природные богатства. 

4. Изучение влияния зелёных насаждений на окружающую среду.  

5. Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и 

природой. 

Пути реализации мини программы «Живая планета». 

1. Школьный компонент учебного плана: биология, география. 

2. Проектная деятельность по озеленению и благоустройству школьного двора. 

3. Школьные круглые столы по экологии. 

4. Деятельность экологического кружка. 

Ключевые дела: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Проведение бесед, классных часов 

Примерные темы: 

  

1. 

 

2. 

«О маленьких ранах» (правила поведения 

на природе) 

«Друзья и враги леса» 

1-2 классы 

3. 

 

4. 

«О больших ранах, которые наносят 

природе люди» 

«Чистая река – чистая совесть» 

3-4 классы 

5. «Природе нужна твоя помощь!» (Как 

сажать деревья? Как сделать кормушку? 

Чем подкармливать птиц?) 

2-4 классы 

6. «Растения и животные – предсказатели 

погоды» 

2-4 классы 

7. «Заповедные уголки России» 4 классы 

8. «Пусть всегда будет солнце» 5-6 классы К
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(экологический праздник) 

9. Викторина «Мир вокруг нас» (цветы в 

легендах и преданиях) 

5-6 классы 

10. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 5-8 классы 

11. «Я – житель планеты земля» (круглый 

стол) 

5-8 классы 

12. «Человек свободного общества» (беседа, 

диспут) 

9-11 классы  

II. Конкурсы, общешкольные дела   

1. Праздник «Осень золотая» 1-4 классы Старшая вожатая  

Классные руководители 

2. Выставка поделок из природного 

материала 

1-7 классы  Учитель биологии  

Классные руководители 

3. «На ковре из жёлтых листьев…» 

Музыкально-литературный вечер 

8-11 классы Педагог-организатор  

Учитель русского языка 

и литературы 

7. Экологический двухмесячник в рамках 

акции «Дни защиты от экологической 

опасности»  

1-11 классы Педагог-организатор  

Учитель биологии 

Классные руководители 

 

8.  Конкурс рисунков «Природа в 

опасности» 

1-4 классы Педагог-организатор 

Учитель биологии  

Учителя начальных 

классов  

9. Конкурс фотографий «Природа в 

объективе» 

5-7 классы Педагог-организатор  

Учитель биологии  

Классные руководители  

10. Конкурс фотографий «Домашние 

питомцы» 

1-11 классы Педагог-организатор  

Учитель биологии  

Классные руководители  

11. Конкурс плакатов и презентаций 

«Берегите воду!», «Природа в опасности» 

8-11 классы Педагог-организатор  

Учитель биологии  

Классные руководители  

III. Участие в школьных, муниципальных и 

региональных конкурсах экологической 

направленности 

  

1. Смотр - конкурс пришкольных участков  Педагог-организатор  

Учитель биологии 

2 Выставка «Юннат – 2015» 5-11 классы Учитель биологии 

3. Акция «Сделаем село чище» 5-11 классы Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Учитель биологии 

Классные руководители  

.4. Всемирный день окружающей среды  1-11 классы  Педагог-организатор  
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Старшая вожатая  

Учитель биологии 

Классные руководители  

5.  «День птиц» 1-4 классы Учитель биологии  

Учителя начальных 

классов  

6. Сотрудничество с ГРИНПИС  5-11 классы Учитель биологии  

 

Мини программа «Твоё здоровье – в твоих руках» 

Цель: Способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового 

образа жизни в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.  

Задачи: 

1. Продолжить формирование осознанного отношения школьников к своему 

физическому и психическому здоровью. 

2. Продолжить формирование важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных 

привычек. 

3. Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств личности.  

Пути реализации мини программы «Твоё здоровье – в твоих руках» 

1. Работа спортивных секций. 

2. Проведение физкультминуток, Дней здоровья. 

3. Проведение классных часов, бесед с учащимися по теме ОБЖ. 

4. Учёт больных детей, диагностика здоровья. 

5. Беседы с медработником. 

Ключевые дела:  

№ 

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы:  

 

1. «Здоровье человека» 1-4 классы 

2. «Твоё здоровье» 5-7 классы 

3. «Сам себе враг» 8-9 классы 

4. «Как прожить до 100 лет» 10-11 

классы 

II. Конкурсы, эстафеты, общешкольные 

дела 
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1. Веселые старты  1-4 классы Учитель физкультуры 

Учителя начальной 

школы  

2. Первенство по баскетболу, волейболу  5-11 классы Учитель физкультуры 

3. Школьный тур спортивных игр 

«Президентские спортивные игры» 

5-11 классы Учитель физкультуры 

4. Дни здоровья 1-11 классы Учитель физкультуры 

5. День Снеговика 1-11 классы Классные 

руководители 

6. Игры «Зимние забавы» 1-4 классы Учителя начальных 

классов 
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7. Спортивная игра «Зарница» 5-11 классы Учитель физкультуры 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

8. Шахматно-шашечные турниры 2-11 классы Учитель физкультуры 

 Организация подвижных игр на свежем 

воздухе 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 

 Участие в муниципальных и 

региональных спортивных мероприятиях 

2-11 классы Учитель физкультуры 

 

Мини программа «Труд – основа жизни» 

Цель: трудовое воспитание школьников. 

Задача: 

1. Воспитывать в детях отношение к труду как к высшей ценности жизни, 

развивать у учащихся потребность в творческом труде. 

2. Воспитывать социально значимую устремлённость в трудовых отношениях. 

3. Развивать у детей навыки самообслуживания. 

4. Формировать уважительное отношение к материальным ценностям. 

5. Воспитывать в детях ответственность за порученное дело. 

Пути реализации мини программы «Труд – основа жизни»: 

− мероприятия в рамках профориентационной работы, экскурсии на 

предприятия села; 

− дежурство по школе и классу; 

− практическая деятельность: 

− «Уход за комнатными растениями» (1-2 классы); 

− «Помощь зимующим птицам» (3-4 классы) 

− работа кружка «Творческая мастерская» . 

Ключевые дела: 

№ п/п Мероприятия  Классы  Ответственные  
I. Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 

  

1. 

2. 

«Всякая вещь трудом создана» 

«Сделал дело – гуляй смело» 

1-2 классы Классные руководители 

3. 

4. 

«Мои поручения и как я их выполняю» 

«Каждому делу отдай частичку сердца 

3-4 классы Классные руководители 

5. 

6. 

«Мои обязанности  в семье» 

«Что я могу сделать для своего класса» 

5 классы Классные руководители 

7. 

8. 

«Когда труд в радость. Моё любимое 

дело» 

«Профессии выпускников нашей 

школы» 

6 классы Классные руководители 

9. 

 

10. 

«Как достичь успеха?  Старание и труд 

всё перетрут» 

«Трудовые традиции русского народа» 

7 классы Классные руководители 

11. «Труд в жизни знаменитых людей» 8 классы Классный руководитель 
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12. 

13. 

«Красота и величие человеческого 

труда» 

14. 

15. 

16. 

«О личных качествах профессионала» 

«Как добиться успеха в жизни» 

«Трудолюбие – черта русского 

характера» 

9 классы Классный руководитель 

17. 

18. 

19. 

«Как победить собственную лень?» 

«Кем быть? Каким быть?» 

«Куда пойти учиться?» 

10 классы Классный руководитель 

«Законодательство о труде» 

«Как бороться с трудностями и 

перегрузками»  

11 классы Классный руководитель 20. 

21. 

 

II. Конкурсы, общешкольные дела.   

1. Утренник «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

2-4 классы 

2. Праздник «Есть много профессий 

хороших и разных» 

5-7 классы 

4. Выставка поделок «Это мы можем 

сделать сами» 

1-7 классы 

Классные руководители  

Старшая вожатая  

 

5. Акция «Сделаем школу красивее» 1-11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 

8. Уборка школьной территории, классов 2-11 классы Классные руководители  

Завхоз  

 Экскурсии на предприятия села 2-11 классы Педагог-организатор  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители 

 

Мини программа «Путь к успеху» 

Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы, 

профилактика курения и пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, 

профилактика травматизма, аморального поведения родителей и учащихся, активизация 

воспитательной позиции родителей. 

Задача: 

1. Организация совместной деятельности школы с учреждениями 

дополнительного образования. 

2. Формирования законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3. Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений, 

коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

4. Оказание психолого-педагогической помощи семьям, находящимся в СОП. 

5. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, родителей, педагогов. 

Пути реализации мини программы  «Путь к успеху»: 

− выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание 

им необходимой педагогической, юридической, психологической помощи в обучении и 

воспитании детей; 

− организация классных часов по профилактике правонарушений; 
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− социальный патронаж семей группы риска; 

− своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях 

учащихся; 

− использование возможностей ГПД, дополнительного образования, социума 

в работе с детьми; 

− организация встреч со специалистами КДН, работниками полиции с целью 

правового просвещения учащихся; 

− охват организованным отдыхом и трудом подростков в каникулярное время 

и интересным, содержательным досугом в течение всего года. 

Ключевые дела: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственные  

I. Классные часы, беседы с учащимися 

Примерные темы: 
  

1. «Правила и обязанности школьника» 1-11 классы Классные 

руководители 

2. «Правило, закон, порядок»  1-4 классы Классные 

руководители 

3. «Жестокость и агрессивность в нашей 

жизни»  

«Что такое правонарушение»  

«Опасные ситуации криминального 

характера. Профилактика ПДД»  

5-9 классы Классные 

руководители 

4. «Закон и порядок»  

«Как не стать жертвой преступления» 

8-11 классы Классные 

руководители  

II. Организационные мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Составление социального портрета 

классов 

Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

2. Составление единого социального 

паспорта школы 

Сентябрь  Педагог-организатор 

3. Сверка списков учащихся, состоящих на 

учете в КДН.  

1 раз в 

квартал 

Педагог-организатор 

4. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования. 

Сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

5. Анкетирование учащихся 9 класса по 

проф. ориентации 

2 полугодие Школьный психолог 

Классный 

руководитель  

6. Организация и проведение «Дней 

здоровья» 

2 полугодие Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

7.  Организация работы по правовому 

просвещению в школе (согласно плану)  

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

Классные 

руководители  
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8. Организация диагностической и 

коррекционной работы. 

В течение 

года  

Школьный психолог  

9. Формирование банка данных детей и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

10. Организация летнего отдыха 

обучающихся.  

Февраль-март Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

11. Индивидуальные беседы с подростками, 

состоящими на учете в КДН и их 

родителями, с целью профилактики 

поведения без правонарушений на период 

каникул 

В течение 

года перед 

каникулами 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

12. 

 

Проведение родительского  собрания с 

участием медработника, психолога на 

злободневные темы  (алкоголизм, 

курение, токсикомания, наркотики, 

заболевания, передающиеся половым 

путём) 

В течение 

года 

Медработник 

Школьный психолог  

 

Принципы реализации программы. 

Принцип личностно – ориентированного воспитания – создание условий для 

развития индивидуальности учащегося, его свободной воли в выборе средств и путей 

самоопределения. Организация педагогической поддержки учащегося в овладении 

навыками самоанализа, самопознания, самоопределения и самосовершенствования.  

Принцип гуманистической направленности – обеспечение доверительных 

отношений между участниками воспитательного процесса, воспитание чувства уважения 

к окружающим. 

Принцип природосообразности – построение воспитания в соответствии с 

потребностями ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии, 

целостность и последовательность воспитательного процесса для развития личности. 

Принцип социального взаимодействия – сотрудничество, сотворчество всех 

участников воспитательного процесса, расширение сферы общения учащихся, создание 

условий для конструктивных процессов профессионального самоопределения, 

формирования навыков социальной адаптации. 

Принцип компетентностного подхода – создание условий для проявления и 

развития личности учащегося в различных видах деятельности. В процессе 

познавательной, творческой, коммуникативной деятельности учащийся овладевает 

определенными компетенциями. Компетентностный подход становится приоритетным в 

процессе модернизации образования. При таком подходе результат образования 

рассматривается, как способность человека действовать в проблемных ситуациях. 

Управление воспитательной программой 

Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, 

являются педагогические кадры, ученический коллектив, внешняя среда. 

Методическая работа с педагогическим коллективом. 

Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, 

умений, навыков, овладение современными технологиями. 

Основные формы и методы: семинары, деловые игры, тренинги, открытые 

мероприятия. 
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Работа с органами ученического самоуправления. 

Цель: создать условия для развития ученического самоуправления, ученического 

коллектива, обеспечить социальную защиту ребёнка. 

Основные формы: Выпуск школьной газеты «Содружество», организация КТД, 

общешкольные праздники. 

Внешняя среда 

Цель: использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей, 

которых школа создать не может.  

Работа с родителями. 

Цель: сотрудничество и единство воспитательных требований, предъявляемых к 

ребёнку обеими сторонами.  

Формы: родительские собрания, консультации, индивидуальные встречи, классные 

мероприятия. 

Развитие внешних связей 
Решение проблем воспитания предполагает взаимодействие школы с другими 

учреждениями и организациями по следующим направлениям: 

1. Формирование единого воспитательно-образовательного пространства через 

использование возможностей социокультурного комплекса, учреждений дополнительного 

образования.  

2. Детская юношеская спортивная школа.  

3. Детская школа искусств. 

4. Районная библиотека. 

5. Районный Дом культуры.  

Ожидаемые результаты. 

1. Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, 

ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. Снижение числа подростков, 

состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным привычкам.  

2. Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти своё место в 

творчестве каждого ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение 

количества обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях.  

3. Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к 

жизни людей и природы, к истории и географии своего города, края, государства.  

4. Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

дополнительном образовании. 

5. Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание 

системы педагогической подготовки родителей.  

6. Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями. 

7. Создание системы повышения профессионального мастерства педагогов. 

Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, 

инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.  

8. Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного 

гражданина. 
 

 


