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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье представлен опыт теорети-
ческого обоснования критериально-оценочного аппарата 
диагностики эффективности воспитательного процесса 
в условиях инклюзивного образования, а также анализи-
руются некоторые результаты практической апробации 
авторской методики диагностики. Анализ психолого-пе-
дагогической и специальной литературы позволил сделать 
вывод о достаточности исследований, посвященных реше-
нию дидактических проблем инклюзивного образования  
и актуальности разработки проблемы организации инклю-
зивного воспитательного процесса. Представленные выво-
ды позволяют отметить важность разработки системы 
оценки эффективности воспитательного процесса в кон-
тексте инклюзивного образования, выявить проблемы и 
потенциальные направления исследований в данной сфере.

Авторы отмечают, что воспитательная система 
инклюзивной школы отличается сложностью организа-
ции в связи с психолого-социо-педагогической сущностью, 
неравновесностью, саморегулируемостью и управляе-
мостью. Это открытая система, которая становится 
мощным средством социализации и адаптации в процессе 
взаимодействия с ближним и дальним социумом. Основу 

развития инклюзивной воспитательной системы состав-
ляет взаимодействие ее упорядочения и развития систе-
мообразующей связи. В качестве движущей силы можно 
выделить основное противоречие между интеграцией 
и дезинтеграцией, которое предполагает поиск баланса 
самовыражения самобытности и индивидуальности лич-
ности, с одной стороны, и стремления системы к ее ниве-
лированию, с другой.

Исследование проведено с целью разработки и частич-
ной апробации критериально-оценочного аппарата диагно-
стики эффективности воспитания в условиях инклюзивного 
образования. В качестве основных критериев эффективно-
сти инклюзивного воспитательного процесса предложены 
включенность в процессуальную, социальную и функциональ-
ную структуру воспитательной деятельности. Объектив-
ность оценки подтверждается валидностью отобранных 
авторами практических диагностических методик.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, 
инклюзивное воспитание, воспитательная деятельность, 
инклюзивная воспитательная система, диагностика, оцен-
ка эффективности воспитания, критерий эффективности, 
показатель эффективности, включенность воспитанников
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES  
IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article presents the experience of theoret-
ical substantiation of the criterion-evaluation apparatus for 
diagnosing the effectiveness of the educational process in 
inclusive education, as well as analyzes some of the results of 
practical testing of the author’s diagnostic methodology. The 

analysis of psychological, pedagogical and specialized liter-
ature allowed the authors to state the sufficiency of research 
devoted to solving didactic problems of inclusive education 
and the relevance of developing the problem of organizing 
an inclusive educational process. The presented conclusions 
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allow us to note the importance of developing a system for 
evaluating the effectiveness of the educational process in 
the context of inclusive education, to identify problems and 
potential research areas in this area.

The authors note that the educational system of an inclusive 
school is characterized by the complexity of its organization due to 
its psychological, socio-pedagogical essence, unevenness, self-reg-
ulation and manageability. It is an open system that becomes a 
powerful means of socialization and adaptation in the process of 
interaction with near and far society. The basis for the development 
of an inclusive educational system is the interaction of its harmo-
nization and the development of a system-forming connection. As 
a driving force, one can single out the main contradiction between 
integration and disintegration, which involves the search for a bal-

ance of self-expression of the individual, on the one hand, and the 
desire of the system to level it, on the other.

The study was conducted in order to develop and partial-
ly test the criterion-evaluation apparatus for diagnosing the 
effectiveness of education in inclusive education. Inclusion in 
the procedural, social and functional structure of educational 
activities is proposed as the main criteria for the effectiveness of 
an inclusive educational process. The objectivity of the assess-
ment is confirmed by the validity of the practical diagnostic 
techniques selected by the authors of the article.

Keywords: inclusion, inclusive education, inclusive 
upbringing, educational activity, inclusive educational system, 
diagnostics, evaluation of the effectiveness of education, effec-
tiveness criterion, effectiveness indicator, inclusion of pupils
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Введение
Актуальность. Одно из ведущих направлений дея-

тельности образовательных учреждений в настоящее 
время — организация воспитания в структуре целост-
ного образовательного процесса. В помощь в вопросах 
организации воспитательного процесса в общеобразо-
вательных организациях Институтом изучения семьи, 
детства и воспитания Российской академии образования 
по заданию Министерства просвещения РФ разработана 
примерная рабочая программа воспитания, одобренная  
в 2022 г. на заседании Федерального учебно-методиче-
ского объединения по общему образованию. В данном 
документе акцентируется внимание на том, что высокий 
уровень социальной патологии в детской и молодежной 
среде превращается в мощный дестабилизирующий фак-
тор длительного действия. Параллельно с данной ситу-
ацией в Российской Федерации отмечается ежегодное 
увеличение количества «особенных», ненормотипичных 
детей: с 156 300 в 2002 г. до 405 000 в 2020 г. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
эти дети, в большинстве своем, включены в единый 
образовательный процесс с нормотипичными.

Ю. В. Мельник, И. В. Карпенковой, Е. В. Самсоновой 
описаны успешные практики инклюзивного образования, 
эффективные методики работы с обучающимися с осо-
быми образовательными потребностями, их включение 
в образовательную среду. Этот подход позволяет учите-
лям адаптировать учебный процесс к индивидуальным 
потребностям каждого ученика, включая тех, у кого есть 
особые образовательные потребности [1]. И. И. Лошакова 
и Е. Р. Ярская-Смирнова отмечают, что к инклюзивному 
образованию также стоит отнести комплексный подход  
к обучению и воспитанию с учетом разнообразия потреб-
ностей обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, авторы отмечают, что важно 
создать доступную образовательную среду для всех уча-
щихся, в т. ч. для тех, кто имеет особые образователь-
ные потребности. Это включает в себя организацию 
адаптированных учебных программ, специальных мето-
дов обучения, а также применение технологий и обору-
дования, которые помогут детям с ограниченными воз-
можностями здоровья успешно учиться и развиваться [2].  
В контексте нашего исследования мы определили  

инклюзивное воспитание как особую форму воспитания, 
предполагающую педагогически грамотное, целесообраз-
ное сопровождение взаимодействия детей (и нормотипич-
ных, и с ограниченными возможностями здоровья) в про-
странстве общеобразовательного учреждения. Эффектив-
ность данного процесса зависит от наличия у субъектов 
воспитательного процесса определенного уровня инклю-
зивной культуры, основу которой, на наш взгляд, состав-
ляют нравственные взаимоотношения субъектов инклю-
зивного воспитательного процесса [3; 4]. Традиционное 
выделение воспитанности личности в качестве резуль-
тата воспитания также спорно, в теории педагогики до 
сих присутствует диалог ученых, пытающихся ответить  
на вопрос, действительно ли воспитанность позволяет 
единственным объективным образом оценить результа-
тивность и эффективность воспитательной деятельности. 
В педагогической науке и практике предлагаются автор-
ские алгоритмы контрольно-оценочной деятельности. 
Распространена точка зрения коллектива ученых, кото-
рые в качестве критериев эффективности воспитательной 
системы школы выделяют две группы: критерии факта и 
критерии качества [5]. При этом в рассмотрение берется 
не только уровень воспитанности выпускников школы, но  
и психологический климат в коллективе, адекватность 
поставленных целей.

Исследуя состояние современной практики инклюзив-
ного воспитания в России, С. В. Алехина отмечает, что  
в условиях инклюзии возникают прежде всего проблемы 
социального характера. Исследователь выделяет ряд при-
чин данных проблем: наличие у педагогов стереотипов, 
неготовность или отказ учителей принять сущность и прин-
ципы инклюзивного образования, недостаток комплекса 
знаний, низкий уровень владения современными педагоги-
ческими технологиями и др. [6]. Аналогичные результаты 
получены в исследовании В. И. Трофимовой, изучающей 
возникновение коммуникационных проблем в ученической 
среде начальной школы [7]. Л. Н. Давыдова и М. А. Коло-
кольцева отмечают ряд других проблем: отсутствие моти-
вации к общению, низкая осведомленность об однокласс-
никах, наличие отрицательных социальных установок и 
стереотипов по отношению к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья — таковы характеристики взаимоот-
ношений детей в младших классах инклюзивной направ-
ленности, по мнению автора [8].
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 При анализе вопросов качества и содержания воспи-
тательного процесса в инклюзии следует подчеркнуть, что 
успешное развитие зависит от общественных образователь-
ных структур. А. В. Захарова, Е. В. Ковалева, М. С. Старо-
верова определили, что ключевым результатом данного 
процесса является этап, на котором каждый проявляет при-
нятие и заинтересованность в совместной деятельности. 
Также важными факторами являются стимулы и инициати-
ва, которые основываются на понимании индивидуальной 
эффективности [9].

Тем не менее анализ психолого-педагогической, специ-
альной литературы позволяет нам сделать вывод об огра-
ниченном количестве исследований, посвященных вопро-
сам организации инклюзивного воспитательного процесса 
при достаточности исследований, посвященных разработке 
индивидуальных образовательных траекторий обучающих-
ся с ОВЗ, тьюторскому сопровождению, решению конкрет-
ных дидактических проблем.

Цель исследования заключалась в выделении крите-
риев, которые «предполагают не только процессуальную,  
но и результативную оценку системы воспитания с обяза-
тельным учетом мнения всех субъектов воспитательного 
процесса» [10, с. 9].

Необходимость организации единого инклюзивного 
воспитательного процесса предполагает трансформацию 
не только его ценностных ориентаций, содержания и тех-
нологий реализации, но и актуализирует проблемы оцен-
ки эффективности воспитательного процесса в условиях 
инклюзивного образования и нацеливает исследователей  
и педагогов-практиков на поиск новых критериев, показа-
телей и альтернативных механизмов диагностики.

Цель исследования — разработка и частичная апро-
бация критериально-оценочного аппарата диагности-
ки эффективности воспитания в условиях инклюзивного 
образования.

Задачи исследования:
1. Теоретическое обоснование критериально-оценоч-

ного аппарата диагностики эффективности воспитания  
в условиях инклюзивного образования.

2. Эмпирическая оценка эффективности инклюзивного 
воспитательного процесса.

Научная новизна исследования определяется разра-
боткой комплекса критериев и показателей для оценки 
эффективности инклюзивного воспитательного процесса  
с позиции критериального подхода.

Теоретическая значимость исследования определя-
ется введением в рассмотрение и теоретическим анали-
зом понятия «инклюзивное воспитание»; определением 
сущности инклюзивного воспитания через организацию 
взаимодействия обычных детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в пространстве общеобра-
зовательного учреждения, формирование инклюзивной 
культуры, основу которой составляют нравственные вза-
имоотношения субъектов инклюзивного образователь-
ного процесса.

Практическая значимость исследования заключается  
в апробации предложенного критериально-оценочного 
аппарата оценки эффективности инклюзивного воспита-
тельного процесса; возможности использования отобран-
ных диагностических методик в других образовательных 
организациях.

Методология исследования выстраивается на основе 
критериального подхода к оценке эффективности инклю-

зивного воспитательного процесса. В качестве основных 
критериев эффективности инклюзивного воспитательно-
го процесса выделены включенность в процессуальную, 
социальную и функциональную структуру воспитатель-
ной деятельности.

Опытно-экспериментальное исследование проводи-
лось на базе образовательных организаций: МБОУ СШ 
№ 1 им. М. М. Пришвина г. Ельца, МБОУ СОШ № 2 
с. Казаки, МАОУ Инженерно-технологическая шко-
ла № 27 г. Липецка, МБОУ ОШ № 25 им. Героя России 
А. В. Теперика г. Липецка, МАОУ Информационной 
школа № 26 г. Липецка, МАОУ СШ № 34 г. Липецка 
«GLOBAL». В исследовании приняли участие 325 обу-
чающихся в возрасте от 8 до 13 лет, посещающих обра-
зовательные учреждения Липецкой области и имеющих 
статус ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья. Из них по заключению и рекомендациям Цен-
тральной психолого-медико-педагогической комиссии 
126 детей (или 39 %) получают образование по адапти-
рованной основной общеобразовательной программе 
(далее — АООП) для обучающихся задержкой психиче-
ского развития (далее — ЗПР), 98 (30 %) — по АООП для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
(далее — РАС), 65 (20 %) — по АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями [далее — УО (ИН)], 37 (11 %) — по АООП для 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата (далее — ОДА). Из них 248 обучающихся являются 
детьми-инвалидами.

Изученность проблемы. Понятие «инклюзивное 
образование» уже достаточно хорошо изучено в науч-
ных исследованиях и определено в Федеральнjм законt 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Исследователи проблем органи-
зации образования в современной инклюзивной среде 
обучающихся уделяют большое внимание деятельности 
педагога в данных условиях, рассматривая ее как специ-
ально организованную работу по обеспечению взаимодей-
ствия обычных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в пространстве общеобразовательного 
учреждения. По мнению Н. Н. Малофеева, качественная 
инклюзия подразумевает создание оптимальных усло-
вий для каждого обучающегося [11]. Инклюзивное 
образование имеет всё большее распространение, обе-
спечивает доступную и полезную форму развития для 
каждого. Предметом научно-практических изысканий,  
в первую очередь, становится обоснование, разработка 
и практическая реализация специальных педагогических 
условий обучения. Предлагаются разнообразные условия, 
включающие и техническую сторону адаптивной образо-
вательной среды и организацию психолого-медико-педа-
гогического сопровождения субъектов образовательного 
процесса и его функционирования, а также воспитание 
инклюзивной культуры у субъектов образования.

Технологическая основа инклюзивного образования 
представляется в исследовании Д. В. Зайцева как «вклю-
чение» детей с ограниченными возможностями в единое 
образовательное пространство. В ходе данного включения 
организуется совместное обучение и воспитание, которые 
предполагают использование различных практик коммуни-
кации, в т. ч. организацию детского сотрудничества, взаи-
модействия на равных [12]. Данная проблема поднимает-
ся и в конкретных исследованиях, посвященных разным 
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возрастным группам воспитанников. Например, в публи-
кациях О. П. Гаврилушкиной также обращается внимание 
на необходимость решения проблем, связанных с меж-
личностным общением, выстраиванием взаимоотношений  
в детском дошкольном инклюзивном коллективе [13]. 
Динамичный характер и постоянную необходимость адап-
тации условий обучения к индивидуальным особенностям 
каждого ребенка отмечает Д. Е. Шевелева [14].

Сегодня актуальным предметом научно-педагогических 
исследований становится изучение организации воспита-
тельного процесса в инклюзивной среде. В исследовании  
Н. Я. и М. М. Семаго раскрывается смысл воспитания  
в инклюзии [15]. Л. А. Казакова отмечает, что инклюзивное 
воспитание является разновидностью инклюзивного образо-
вания и определяет его «как целенаправленную социализа-
цию детей с ограниченными возможностями здоровья в рам-
ках инклюзивной среды на основе принципов гуманистиче-
ского воспитания» [16].

Исходя из данного понимания, мы предполагаем, что 
необходима последовательная работа педагога по фор-
мированию коллектива учащихся, развитию их комму-
никативных умений, воздействию на мотивационно-по-
требностную сферу ребенка что, на наш взгляд, может 
привести к установлению в инклюзивной среде нрав-
ственных взаимоотношений. Реализовав в опытно-экспе-
риментальной работе ряд педагогических условий, обе-
спечивающих эффективную организацию инклюзивного 
воспитания, мы столкнулись с проблемой оценки эффек-
тивности данного процесса и вновь обратились к теоре-
тическому анализу.

Традиционно, результативность и эффективность педа-
гогической деятельности оценивается по изменениям, 
которые происходят с воспитанниками. Основной крите-
рий эффективности педагогической деятельности сводит 
к соотнесению действий педагога с полученным резуль-
татом. Выделяют целый комплекс фактор, влияющих на 
успешность деятельности, в т. ч. фактор сопротивляемости 
учащегося учителю. Кроме этого, ученый обращает внима-
ние на взаимообусловленность, взаимодействие, взаимов-
лияние самих факторов друг на друга.

В педагогической теории мы выделяем два направ-
ления, в соответствии с которыми можно выстроить 
оценку эффективности воспитательной деятельности 
в инклюзивном классе. Первое направление наиболее 
распространено в современной образовательной прак-
тике. Оно нацеливает нас на количественное выражение 
эффективности обучения. Ученый для количественной 
оценки эффективности обучения предлагает математи-
ческий инструментарий, исходящий из утверждения, что 
между эффективностью деятельности педагога и уров-
нем требований, которые он предъявляет к ученикам, 
существует устойчивая зависимость, аналогичная мате-
матической линейной зависимости, характеризующая 
эффективность деятельности количественным образом. 
Второе предполагает осуществление качественной оцен-
ки деятельности, которая исходит из принятия того, что 
эффективность обучения «определяется только эффекта-
ми, возникающими в ходе этого процесса», и эти эффек-
ты являются качественными по своей природе.

На более конкретном уровне учеными разрабатыва-
ются показатели эффективности воспитательной дея-
тельности. Нередко в качестве основного показателя 
выступает общественная направленность личности, 

которая понимается в широком смысле слова и харак-
теризуется такими характеристиками, как отношение  
к общечеловеческим ценностям, наличие социально зна-
чимых качеств, ведущие мотивы поведения, нравствен-
ные ценности и ориентации, поступки детей. На наш 
взгляд, в условиях инклюзивного воспитания данный 
список может быть уточнен и, вероятно, наполнен новым 
качественным содержанием, о чем свидетельствуют 
современные исследования. Например, в исследовании, 
проведенном по государственному заданию Министер-
ства образования и науки РФ (проект № 27.4374.2017/НМ) 
коллектив ученых интегрирует различные концептуаль-
ные подходы и обобщает на их основе имеющийся педа-
гогический опыт. В результате предлагаются три группы 
критериев оценки системы воспитания образовательной 
организации. Первый критерий – степень включенности 
всех субъектов воспитания в воспитательный процесс 
и характер их межличностных отношений. Второй — 
уровень организации процесса воспитания. И третий — 
результативность системы воспитания, проявляющаяся 
через степень социализированности/воспитанности обу-
чающихся в динамике, сформированности у детей ключе-
вых компетенций, уровень развития группы, коллектива.

Целесообразность разработки темы. Анализ суще-
ствующих подходов к оценке эффективности воспита-
тельной деятельности позволяет нам сделать вывод, что 
в инклюзивном классе довольно сложно использовать 
какой-либо из уже сложившихся подходов. Сложность 
процесса воспитания, его латентный характер, вари-
ативность содержания приводят к тому, что в оценке 
его эффективности невозможно обеспечить в полной 
мере учет всей специфики воспитательной деятельно-
сти, изучение всех ее аспектов, всех ее существенных 
сторон. Поэтому необходимо исходить из конкретной 
частно-предметной цели инклюзивного воспитания, 
которую ставит перед собой педагог. Оценочные проце-
дуры затрагивают изучение и оценку не только состоя-
ния воспитательной деятельности, а ее эффективность 
с точки зрения влияния на формирование личности вос-
питанников, необходимо разработать алгоритм оценки 
эффективности воспитательной деятельности педагога, 
который позволил бы учесть особенности и специфику 
исследуемого явления.

Основная часть
Системообразующим элементом любой воспитатель-

ной системы является поставленная цель, реализуемая 
в содержании, системе методов и технологий. Присту-
пая к опытно-экспериментальной работе в инклюзивном 
классе, мы определили в качестве цели инклюзивно-
го воспитания развитие нравственности личности вос-
питанников, проявляющейся в их жизненной позиции  
и поведении. Инклюзивное воспитание в образователь-
ном смысле, на наш взгляд, сопровождается целена-
правленным процессом формирования и развития созна-
ния и самосознания ребенка не зависимо от его особых 
образовательных потребностей. Характерной чертой 
сознания воспитанников в инклюзивной среде, на наш 
взгляд, является то, что оно должно быть, прежде всего, 
нравственным.

Разработка критериально-оценочного аппарата наше-
го исследования велась нами на основе критериального 
подхода, согласно которому мы предприняли попытку 
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выделить ряд критериев и показателей оценки эффек-
тивности воспитательной деятельности в инклюзивном 
классе. Поиск критериев осуществлялся нами исходя из 
оценки состояния деятельности, организуемой педаго-
гом. Н. Б. Авалуева отмечает, что критериальный подход 
к оценке эффективности образовательной деятельности 
учителя предполагает определение определенных кри-
териев и показателей, с помощью которых оценивается 
успешность и результаты педагогической работы. При-
нимая точку зрения автора, мы предполагаем, что вос-
питательная деятельность педагога будет эффективной, 
если ее результаты будут включать предоставленную 
воспитанникам возможность проявить себя наилучшим 
образом, максимально реализовав свои возможности. 
Именно в этих условиях актуализируется личностный 
потенциал детей и накапливается новый. Следователь-
но, в качестве основного критерия эффективности может 
выступать включенность учащихся в деятельность [17]. 
Включенность учащихся в каждую из составных струк-
тур педагогической деятельности, а именно: процес-

суальную, социальную и функциональную, выступа-
ет критерием оценки эффективности педагогической 
деятельности.

Таким образом, в качестве основных критериев эффек-
тивности инклюзивного воспитательного процесса мы 
рассматриваем включенность в процессуальную, функци-
ональную и социальную структуру воспитательной дея-
тельности. В ходе данного включения воспитанник обо-
гащает воспитательное пространство за счет индивиду-
альных потенциальных возможностей, принимая участие  
во всех этапах — от целеполагания до оценки, проявляя 
разнообразное отношение к окружающей действитель-
ности. Мы предположили, что эти существенные харак-
теристики и могут служить конкретными показателями 
при оценке эффективности воспитательной деятельности, 
представленными в табл. 1.

Некоторые результаты, полученные по итогам опыт-
но-экспериментальной работы с использованием предло-
женного критериально-оценочного аппарата, представлены 
в табл. 2 и рис. 1—3.

Таблица 1
Критериально-оценочный аппарат диагностики эффективности  

инклюзивного воспитательного процесса

Критерий эффективности Показатели эффективности Диагностические методики

Включенность в 
процессуальную структуру 
воспитательной деятельности

Уровень самоуправления;
сформированность совместной 
деятельности

Методика «Определение уровня развития самоуп-
равления в ученическом коллективе» (М. И. Рожков);
методика «Ковер» (Р. Овчарова) 

Включенность в социальную 
структуру воспитательной 
деятельности

Межличностные отношения в 
коллективе;
эмоционально-психологическое 
положение ученика в школе (классе)

Методика «Наши отношения» (Л. М. Фридман);
методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 
(Л. Г. Жедунова)

Включенность в 
функциональную структуру 
воспитательной деятельности

Степень реализации потенциальных 
возможностей: сформированность 
нравственного, коммуникативного, 
познавательного и т. д. потенциала

Методики «Ситуация свободного выбора» 
(Л. В. Байбородова), «Репка», «Цветик-семицветик»;
методика незаконченных предложений;
методика выявления коммуникативных склонностей 
учащихся (Р. В. Овчарова);
методика «Изучение удовлетворенности учащегося 
школьной жизнью» (А. А. Андреев)

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа данных, %

Уровни
Начальное общее образование Основное общее образование
КГ-1 ЭГ-1 КГ-2 ЭГ-2

Включенность в процессуальную структуру воспитательной деятельности

Высокий 12,0 10,0 23,3 20,0

Средний 59,3 46,4 49,0 54,6

Низкий 28,7 43,6 27,7 25,4

Включенность в социальную структуру воспитательной деятельности

Высокий 20,6 19,3 22,0 28,3

Средний 42,2 45,0 38,6 36,5

Низкий 37,2 35,7 39,4 35,2

Включенность в функциональную структуру воспитательной деятельности

Высокий 10,8 16,8 20,4 20,4

Средний 36,5 34,4 20,6 28,4

Низкий 52,7 48,8 59,0 51,2
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Рис. 1. Включенность в процессуальную структуру воспитательной деятельности, %

Рис. 2. Включенность в социальную структуру воспитательной деятельности, %

Рис. 3. Включенность в функциональную структуру воспитательной деятельности, %
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Заключение
Анализ полученных данных показал, что у боль-

шинства обучающихся контрольной и эксперименталь-
ной групп сформирован навык включения в социаль-
ную структуру воспитательной деятельности. Матрица 
социометрического положительного выбора показала 
по сравнению с результатами других методик макси-
мальное количество экспериментируемых на высоком 
уровне (КГ-1 — 20,6 %, ЭГ-1 — 19,3 %, КГ-2 — 22,0 %, 
ЭГ-2 — 28,3 %). С использованием методики «Психо-
логическая атмосфера в коллективе» было исследова-
но 10 эмоционально-составляющих элементов: дру-
желюбие, согласие, удовлетворенность, увлеченность, 
результативность, теплота взаимотношений, сотрудни-
чество, взаимная поддержка, занимательность, успеш-

ность. У обучающихся возникли сложности в выборе 
полярных качеств по отношению к своим сверстникам.

Результаты оценки критерия включенности в процессу-
альную структуру воспитательной деятельности показали, 
что испытуемые обладают неравномерным уровнем сфор-
мированности самоуправления в ученическом коллекти-
ве. Большинство обучающихся находят на среднем уровне 
(КГ-1 — 59,3 %, ЭК-1 — 46,4 %, КГ-2 — 49,0 %, ЭГ-2 — 
54,6 %), а также наибольший процент группы детей нахо-
дятся на низком уровне (КГ-1 — 28,7 %, ЭК-1 — 43,6 %, 
КГ-2 — 27,7 %, ЭГ-2 — 25,4 %). Сопоставление результа-
тов включенности в функциональную структуру воспита-
тельной деятельности показала, что большая часть испыту-
емых находятся на низком уровне (КГ-1 — 52,7 %, ЭК-1 — 
48,8 %, КГ-2 — 59,0 %, ЭГ-2 — 51,2 %). 
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