
Воспитательная функция урока в рамках реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

 «Воспитательный потенциал урока – это специально организованное, 

развивающееся в рамках определенной воспитательной системы 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, осуществляемое с целью 

обеспечения равных возможностей, с одной стороны, а с другой стороны, для 

реализации каждым ребенком своих потребностей, способностей и интересов 

в процессе воспитания». 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Воспитание неразрывно связано с образованием и является его 

неотъемлемой частью.  В целевом разделе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее - 

АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 9» прописаны Целевые ориентиры 

результатов воспитания. Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 



России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Воспитательный потенциал урока есть определенная целостность 

социально-психологических факторов, обусловливающих позицию субъекта 

познания, деятельности, общения, права, творчества, саморазвития. 

        Реализация воспитательного потенциала зависит от следующих 

факторов:  

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 



 применение интерактивных форм учебной работы - 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогическими работниками, 

соответствующие укладу образовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и успешных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

Что нужно сделать для того, чтобы наши школьные уроки были 

воспитывающими уроками? 

Воспитывающими уроки становятся тогда:  

 когда они интересны школьникам, и те с удовольствием 

включаются в организуемую учителем деятельность; 

 когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах; 

 когда они разнообразны по применяемым формам работы и 

технологиям организации деятельности.  

 

Приемы реализации воспитательного потенциала урока 

Как всего этого добиться?  

Для того, чтобы сделать свои уроки интереснее и увлекательнее, учителя 

нашей школы в своей работе используют приемы: 

1. Находят время, повод и темы для неформального доверительного 

общения со своими учениками – как до уроков, так и после них. (Общение со 

значимым взрослым – важная потребность растущего человека. Стоит такому 

взрослому выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам детей, как они с легкостью вступают в разговоры на подобные 

темы, образуя вокруг учителя маленькие группы. Интерес к общению с 

учителем часто трансформируется и в интерес к урокам этого учителя). 

 2. Стараются использовать на уроке знакомые детям, а потому более 

действенные примеры, образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, 

мультфильмов. Это помогает педагогу, классному руководителю сократить 

дистанцию между ним и его учениками. А для этого нужно стараться больше 

узнавать своих учеников – что они читают, что они слушают, во что они 

играют, о чем говорят на переменах, о чем общаются в сетях? Это важно для 



того, чтобы сделать педагогическую коммуникацию на уроке более 

эффективной. 

 3. Реализуют на своих уроках мотивирующий потенциал юмора. Юмор 

способствует налаживанию хороших отношений со школьниками, созданию 

творческой атмосферы на уроке, преодолению многих учебных конфликтов. 

Шутка вместо окрика в сочетании с мягкой улыбкой помогает разрядить 

напряженную обстановку в классе, создать доверительный психологический 

климат.  

4. Обращаются во время урока к личному опыту своих учеников.  

5. Время от времени (и как бы между делом) учителя стараются 

акцентировать внимание на индивидуальных особенностях, интересах, 

увлечениях, привычках того или иного ученика. Этот прием имеет простое 

психологическое объяснение – когда ребенка таким образом выделяют на 

уроке, он с большим интересом относится и к самому уроку.  

 6. Проявляют особое внимание к ученикам, нуждающимся в 

индивидуальном подходе. Бывает, что кто-то из детей ведет себя не так, как 

обычно: выглядит «вялым», уставшим, постоянно подпирает голову руками 

или, напротив, не может усидеть на месте... В таких ситуациях важно проявить 

участие: поинтересоваться, все ли нормально, а в случае плохого самочувствия 

ребенка – предпринять необходимые меры. Особое умение учителя – 

направить их энергию в нужное русло: например, попросить раздать тетради 

помочь с использованием на уроке электронной доски.  

7. Обращаются к вымышленному образу учеников, создавая вокруг 

какой-то учебной проблемы небольшой фантазийный мирок. Например, так: 

«Вообразите себя министром просвещени России конца 19 века: что бы вы 

сделали для того, чтобы обеспечить нашей стране экономический рост?» Мир 

грез и фантазий всегда был привлекателен для ребенка. А иногда он может 

сделать привлекательным и урок. 

 8. Заводят в классе маленькие, привлекательные для детей традиции. 

Например, каждый урок начинается с мини игры, чтения притчи и т.п., что 

настраивает детей на позитивный лад, снимает психологическое напряжение 

перед опросом, позволяет быстрее включиться в учебный процесс. 

 9. Просят прощения у своих учеников – за свои ошибки (не ошибается, 

как известно, только тот, кто ничего не делает), оговорки (о, как же дети это 

обожают!), несправедливо поставленные отметки (увы, и такое случается). 

Наверное, для кого-то это тяжело – просить прощения, искренне и при всех 

своих учениках. Но если мы хотим, чтобы просить прощения друг у друга 

научились наши дети, то как же еще их этому научить?!  

10. Наконец, просто честно выполняют свою работу. Несмотря на 

усталость, нехватку времени, стресс, работать не спустя рукава. 

Общеизвестно, что халтуру и равнодушие к себе чувствуют все дети, и… не 

всегда прощают. 

Воспитательный потенциал урока включает следующие группы 

возможностей: 



 1)    воспитательные возможности организации урока (возможности для 

воспитания школьников, имеющиеся на уроке независимо от учебного 

предмета и темы конкретного урока);  

2)    воспитательные возможности, обусловленные спецификой 

учебного предмета  

3)    воспитательные возможности содержания образования на уроке, 

зависят от темы данного урока, его образовательных и развивающих целей и 

задач. 

 Важнейшим аспектом воспитательной функции обучения является 

воспитание интереса к учению, к процессу познания, формирование мотивов 

учебной деятельности. 

Схема анализа процесса воспитания на уроке: 

 I. Использование воспитательных возможностей организации урока. 

 1.    Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы 

создания и поддержания интереса, активизации познавательной деятельности 

учащихся). 

 2.    Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать 

важность учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой 

дисциплины). 

 3.    Формирование умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение 

техники безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места). 

 4.    Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирования учителем умений слушать, высказывать и аргументировать 

своё мнение). 

5.    Формирование и развитие оценочных умений (комментирование 

оценок учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися). 

6.    Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», 

регулирование учителем отношений между учащимися). 

II. Использование воспитательных возможностей, обусловленных 

спецификой учебного предмета.  

(так, для экологического воспитания больше возможностей имеется при 

изучении окружающего мира, чем при изучении литературы; литература более 

способствует эстетическому воспитанию, чем математика.); 

III. Использование воспитательных возможностей содержания 

образования (связывание педагогом учебного материала с жизнью, с 

потребностями учащихся, с общественной с моралью, с актуальными 

нравственными проблемами).  

Готовясь к урокам в любом классе, педагоги ставят перед собой те или 

иные воспитательные задачи. Воспитывает на уроке не только содержание 

учебного материала, но и организация урока, характер деятельности 

школьника, методы и приёмы обучения, средства обучения, оценочные 

суждения учителя, его личность, педагогический такт, те отношения, которые 



складываются между учителем и учащимися. Большинство современных 

образовательных технологий предполагают организацию на уроках активной 

деятельности учащихся на разных уровнях познавательной самостоятельности 

- в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного 

потенциала современного урока – активная познавательная деятельность 

учеников может формировать средствами языка различные стороны личности 

обучающегося: эстетические качества, нравственные, патриотические. 

Методически правильно построенный урок воспитывает каждым 

своим моментом.  

- Организационный момент. Воспитываются организованность, 

внимательность, формируются умения быстро сосредотачиваться. 

- Проверка домашнего задания. Воспитываются ответственность за 

порученное дело, уверенность в себе, умения слышать и слушать другого 

ученика, реагировать на неожиданную ситуацию, сдерживать эмоции, 

выступать публично.      

- Объяснение новых знаний. Воспитываются умения 

сконцентрироваться на получении информации, выделить главное, установить 

причинно-следственные связи между событиями и явлениями. 

-  Проверка усвоенного материала. Воспитывается критическое 

отношение к своим знаниям, развивается способность оценить эффективность 

собственной работы. 

- Объявление домашнего задания. Воспитываются терпение, 

аккуратность, умение сосредотачиваться. 

Все это - фоновое воспитание. Оно происходит систематически, из урока 

в урок и в большей степени влияет на ценностное поведение и сознание детей. 

 

А как усилить воспитательный эффект урока? 

 

Обеспечить строгое выполнение требований, предъявляемых к 

результатам освоения общеобразовательной программы: личностным, 

метапредметным, предметным. 

К личностным результатам относятся: самоопределение, самооценка, 

смыслообразование, морально-этическая ориентация, ценностное 

самосознание, самоуважение.     

К метапредметным результатам относятся: 

регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и 

коррекция, инициативность и самостоятельность); 

коммуникативные (речевое поведение, умение слушать); 

познавательные (работа с информацией, учебным материалом, 

выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения). 

К предметным результатам относятся: основы системы научных 

знаний, опыт предметной деятельности. 

Если учебное занятие будет строиться на основании перечисленных 

требований, то его воспитательная функция займет главенствующее 

положение по отношению ко всем остальным. 



На втором месте будет функция развивающая, на третьем - обучающая. 

 

Система оценки личностных результатов 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР, 

включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся с 

ЗПР, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Внутришкольный мониторинг ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 

9» и осуществляется классным руководителем, воспитателем, педагогом-

психологом, социальным педагогом преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года в карте личностного развития 

обучающегося. 

 

Рекомендации по реализации воспитательного аспекта урока 

 

-  При планировании урока учитывать диагностику уровня 

воспитанности ученика и класса в целом; 

- продумывать виды деятельности обучающихся на каждом этапе урока 

в связи с поставленными целями; 

-   осуществлять выбор оптимальных способов и приемов для начала 

урока; 

-использовать на этапе актуализации инновационные технологии; 

- использовать на уроке разные виды контроля, что позволит 

воспитывать ответственность, самостоятельность, критичность, 

коммуникабельность, трудолюбие; 

-  применять разные способы оценивания, что оказывает положительное 

воздействие на ребенка и в плане успеха в случае неудач; 



- проводить этап рефлексии на каждом уроке, что позволит 

корректировать воспитательные задачи урока. 

 Урок – это не только форма обучения, а огромный воспитательный 

потенциал, реализация, которого зависит от целенаправленного отбора 

содержания учебного материала, от профессионализма учителя, его 

методической грамотности, умения определять образовательные и 

воспитательные возможности.  

Нельзя забывать и о роли неосознанного воспитания, когда педагог 

воспитывает каждый день своим примером, своим отношением к детям, 

коллегам. 

 

 
 


