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В В Е Д Е Н И Е

Б формировании нравственных качеств. личками особое место 
принадлежит .моральному воспитанию- Однако, оно достигает цели лишь 
тогда, когда объективно существующие в-его процессе нравственные 
ценности общества постепенно становятся для воспитанника субъек
тивно значимыми,. а следовательно„ гтре-враз ({швея в личше потребнос
ти субъекта, благодаря чему становятся ведущим психологическим 
механизмом саморегуляции поведения -  установкой .тать и трудиться 
по нравственным элконам социально -  экономической формации.

• Изучение ососенностей пздагогических и психологических за
кономерностей развития и методики формирования нравственных ка
честв личности в настоящее время приобретает исключительно науч
ную и практическую актуальность, поскольку корзнная перестройка ' 
нашего общества на основе общечеловеческих: духовных ценностей и 
принципов истинно правового государства, предусматривает интенси
фикацию формирования ведущих нраэатваааан, убеждений и установок, 
СООТВвТСТВуЮЩШС концепции НОВОГО ШШШОШ1.

В процессе перестройки общеобразовательной школы важное 
мзсто принадлежит игре ши; особому виду коллективной и индивидуаль
ной деятельности школьников. Её образовательное и воспитательное 
значение обусловлено тесной связью с общественной жизнью, ибо она 

.на протяжении всей истории развития человечества всегда функцио
нировала как средство подготовки, молодого поколения к жизни и тру
ду» . . • V;

Ввиду того, что игра является важный средством ысесторон- 
•  него воспитания молодого поколения, все ее аспекты - логико-пси- 

хологический, философско- социологический и педагогический должны 
прочно войти в практику воспитательной работы педагога.
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Актуальность и постановка проблемы» С началом нореиного пре
образования нашего общества в духе демократизации, гласности, 
плюрализма, приоритета общечеловеческих духовных ценностей и прин
ципов истинно правового государства значительно расширяются и 
углубляются воспитательные фунедии школы* перед которой поставлен 
еобый социальный ааказ -  поднять на более высокий качественный уро
вень образованность я нравственную восп-тапиоояь ®е внйуоквиков*

Исследованию содеркапая, форы и методов нравственного воспи
тания школьников посвящены труды шюгих авторов: проблеме форнаро- 
вания научного мировоззрения а нравственна убеадопий /Гс2„БолзвЬ“ 
кий, а.З.Боризевский, Э.ИЛовосзои, Х.Ы,Рогова, РДоЖуаоя<;К8й/$ 
методике нравственного воспитания /0»С.Богданова, 8.Е Болдырев!
А.й.Иващенко, Э.Юравцов, Б.С.КобзарЬо ГЛЛегеаьвйй, Р.3«0надав- • 
ко/$ воспитанию культуры дозедеаияакозькикоз /В «В^раев*. ВаОДв» 

друщенцо/; общения фактору эоваяаанвя д о д а м ’.'гам». /В .С.Грег- 
нев, А.В.Чудрак/ в др.

Анализ педагогической литературы показал, что большинство 
авторов, раскрывая роль нравственной воопятанносйз школьников и , 
пум се формирования, идут традиционный путей, новлвдувт Их учеб
ную и трудовую дайтельйость. В то яв время, проблека нравственного 
воспитания школьников в контексте игровой деятельности иеслэдова- 

нс недостаточно. Различные аспекты игровой даятелвноста школьников 
недостаточно освещены в педагогачеокой литература, хотя дивите* 
различено направления исследований дивной темні игра пая средство 
воспитания детей /В.Т.Антововв, Т.И.Бойдашна, Д.Б.Цендаерищшя/* 
педагогическое значение игры и воспитание руыацпах чувстю /Н.А.БОІ- 
чеяхо, Ы.А .Васильева, Н .Б .Королева, Б. И.Ковал онко, Р.И.5уковскад/г 
роль воспитателя как органиеатори в руководителя игры /В.И.Петрови*
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Л.Й.Дегтяренко, А.П.Усова/ и др. Проведенные исследования дева ос- 

воваяие утверждать, чю игровая деятельность в системе воспитатель
ной работы в школе монет выступать действенным средством повышения 

результативности процесса формирования нравственных качеств у

ЙКОЯЫШКОВ»

Повышение требований общества к нравственному воспитание уча

щался* потребность школьной практики в научно обоснованной методи

ка формирования у них нравственных качестве а такзе недостаточное 

освещение этого процесса в теории и практике обусловили выбор темы 

нашего исследования "Формирование нравственных качеств у подрост

ков в процессе игровой деятельности во внеурочное время".
Цель исследования -  определить пути а педагогические условия 

аффективного использования игровой деятельности в системе нравст

венного воспитания подростков во внеурочное время.
Объект исследования -  процесс нравственного воспитания подрост

ков во внеурочное время.

Предмет исследования -  формирование нравственных качеств у 

подростков Во внеурочное время ‘средствами игровой деятельности.

В основу исследования полонена г и п о т е з а  о тон, что, 

если в общую систему воспитания подростков во внеурочное время 

включить игровую деятельность, то при определенных условиях органи

зации она эффективно формирует нравственные качества личности в 

силу широких воаконностей удовлетворения главных потребностей воз
раста -  в общении со сверстниками и в самоутверждении.

Б ходе исследования решалась следующие з а д а ч и !

-  выявить воспитательные возможности различных типов игр а 

определить пути аффективного использования их в лроцеосо формирова
ния нравственных качеств подростков?.



- определить педагогические условия, способствующие повкше- 

кию качества воспитания нравственной сферы личности у подростков 

путем вовлечения их в игровую деятельность*
-  разработать педагогические рекомендации по организации 

различных типов игр подростков с целью обеспечения формирования 

нравственных качеств личности.

Общей теоретической и методологической основой исследования 

явились положения психологической науки о единстве сознания и дея

тельности, о противоречиях как движущих силах развития и формиро

вания личности.
Приступая к исследовательской работе, мы осознавали, что соз- 

даны достаточные теоретические и методические предпосылка разработ

ки проблемы формирования нравственных качеств личности у подрост

ков: в современной философии и этике раскрыта детерийвацЕЯ развития 

нравственных качеств личиости системой общественных отношений в за

висимость процесса формирования личности от ев позиции как субъекте 
общественной и трудовой деятельности в современных социально-эконо
мических условиях /ВЛ*.Афанасьев, Л„П.Буева, Д.А.Гуоейнов, О.Г.ДроФ1 

иицкий и др./з в результате исследований Е,Г.Ананьева, Д.ИвБотовйЦ*:

А.Г.Ковалева, А.Н.Леонтьева, К.К.Платонова а др. яйявзговы е
психологачеокая природа и структура личности *■ рсщ> збтеятшшьЕ -н:-' •;£

морегуляцви поведения и деятельности человека* * педагогической 
теорао раскрыты принципы, содержание и методика краветвеивого ЕОС11# 
танин учащихся в процесое рааличных видов деятельности /Н.Й.Бодды- 
рев, Т.Е.Ковкакова, И.С.Марьенво, Э.И.Монооэон, И,Ф,Харламов/з оп
ределены направления ооверяенсхвовання процесса нравственного вос
питания школьников в концепциях деятельностного подхода /I.К.Ахаяв,
З.й.Васильева, Г.И.Щукина/, целостного системного подхода к воем-
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таиия /Е.В.Бондаревскап» Д.М.Гршаин, Г.Н.Филонов/, систеыно-диаг- 

ностичеокого подхода /М.Й.Шилова/, развивающего обучения и воспи

тания /О,С.Богданова, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.В.Запорояец/. 

Кроме того, исследованы психология и педагогика игровой деятель

ности /Д.Е.Эльконип, Р .К .Жуковская, М.Г.Брошевский/, процесс 

управления нравственным развитей личности /Б.П.Битинас, Л.И.Ру- 

випский/, значение и цетоды изучения воспитанности школьников 

/В.М.РалузйПский, А.В.ВвсииовскиЙ, Н.И,Монахов и др./.

Для решения поставленных задач и проверки исходных предполо

жений использовался комплекс методов исследования: наблюдение за 

игровой деятельностью подростков} индивидуальные и коллективные 
беседы с учащимися, педагогами,воспитателями, руководителями школ, 

родителями} рейтинг, методы изучения оценки и самооценки, изучение 

результатов деятельности подростков и педагогической документации, 

обобщение передового опыта? педагогический эксперимент. Изменение 

уровней нравственной воспитанности школьников опытных групп под 
влиянием игровой деятельности оценивалось методом независимых 

характеристик. Полученные в ходе исследования данные обрабатывались 

Огатастеокшшметодаид,

Исследование проводилось в 1987-1990 гг. на базе Тернополь

ской се Е 18* В эксперименте принимали учаотие 180 подростков 5-х, 

б-х3 7-х классов!,
Научная новизна исоледованак состоит в том, что целенаправлен

ное включение в систему нравственного воспитания подростков игро
вой деятельности позволило разработать типологию игр по их значению 

-в формировании нравственных качеств личности подростков, определить 

педагогические уолозий их реализации, главными из которых являются» 

йоллектизнооть в решении игровых целей, взаимосвязь и Езаниообуо—
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ловленяость содержания игры и ее воспитательного воздействия, раз

носторонность влияний игры на воспитанников, широкая вариативность 
и постоянная изменчивость игровой ситуации»

Теоретическая значимость исследования заклинается в том, что 

в йен получила дальнейшее развитие идея об определяющей роли игро

вой деятельности в формировании нравственной сферы личности иколь- 

вавдв при соответствующей ее педагогической организации; при опре

деленных условиях отражающих гуманные нормы человеческой морали,, 

она удовлетворяет потрео'нооти подростков в общении и самоутвержде

нии; в ней непроизвольно сгаздываются положительные межличностные 

отношения.

Практическое значение исследования состоит в том, ,то в йен 

разработаны педагогические рекомендации по управлению активностью 

подростков в разных типах игр, по созданию положительного микрокли

мата в школьных игровых объединениях, что повышает их воспитатель

ное значение в формировании нравственных качеств личности.

На защиту выносятся следующие положения;

-  эффективность процесса нравственного воспитания подростков 

значительно повышается, если в воспитательную школьную систему

п учебная -  трудовая деятельность" включить игровую, в силу реаль

ных возможностей удовлетворения в ней главных потребностей этого 

возраста -  в общении и самоутверждении;

- разработанная типология игр подростков, рекомендации по их 

организации и руководству в зависимости от их значения в формиро

вании нравственных качеств личности.

Апробация и внедрение результатов исследования в практику об

щеобразовательной школы осуществлялись в ходе опытной работы. По

лученные экспериментальные данные обобщались и докладывались на
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итоговых научно-пргктических конференциях, областных курсах повы

шения квалификация учителей, иа заседаниях кафедр педагогики Тер
нопольского и Киевского пединститутов, а таете на методических 

заседаниях и семинарах учителей при Тернопольской обкоме профсоюза.

Структура работы. Диссертация состоит иа введения, двух глаз, 

заключения, списка использованной литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЕАНИЕ РАБОТЫ.

В первой главе - "Научно-теоретические основы применения иг

ровой деятельность в процессе нравственного воспитания школьников 
во внеурочное вреия'11 излагаются теоретико-методологические предпо

сылка исследования, деется оценка современного состояния проблемы е 

эеорш в практике работы школы, рассматривается сущность игровой 
Деятельности и психолого-педагогические основы ее организации, 

особенности и воспитательные возможности, анализируются ее нравст

венные аспекты. Из общей концепции формирования личности и детерш- 
вацин ез развития па выделила лхшь те положения, которые дают воз
можность методологически обосновать слопвый процесс воспитания 
нравственных качеств, а именно; философское учение о социальной 

обусловленности личности; общечеловеческой природе и национальных 

особенностях моральных качеств, социальные н индивидуально-психоло

гические процессы а механизмы ах формирования; роль объективных и 
субъективных факторов, детерминирующих функции деятельности И  0 2 3 0 -  

еязйЗ в нравственном развитии Л И Ч Н О С Т И !,

В современной атаке к психологии определены сущнооть нравсе- 
взвеш: качеств человека, раскрываются психологические механизмы 

'  аж формирования,
Нравсгаеаинр. качзсгве рассматривается как свойства сознания и 

доведения яичаосга, евздетзльетвуавде об ее отараеааи г человечве-
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кои? благу как к высшей цели. Совокупность социально значимых ка
честв составляет сущность личности. Взятые в своем единстве 3 

взаимосвязи, они практически раскрывают индивидуальное нравствен

ное сознание во всей богатстве его содернания и формы;»

Специфика нравственности как формы общественного сознания 

проявляется в том способе, каким она регулирует поведение людей и 

обеспечивает свои социальные функции.

Выделяются два основных специфических способа регулирования 

нравственного поведения людей: внешнее регулирование, основывающееся 

на социальных нормах - требованиях и силе общественного мнеиия, а 

регулирование внутреннее -  саморегулирование, опирающееся п;:нде 

всего на моральное сознание самой личности, непроизволы ^сть поведе

ния.

Воспитание человека есть включение его в деятельность, з ходе 

которой он мог бы активно взаимодействовать с социальной средой, 

преобразуя ее и изменяясь при атом сам. Окруяающая человека с реда 

тем аффективнее воспитывает его, чем более активно он взаимодейст

вует с ней 'в своей жизнедеятельности.

В качестве одного из эффективных средств формирования нравст

венных качеств у подростков выступает игра, которая создает доста

точно благоприятные условия для возникновения и поддержания инте

ресов на основе внутреннего регулирования.
В понимании сущности игровой деятельности диссертант кридерки- 

вается общественно-исторической теории игры, которая определяет ее 

социальную сущность и социальное происхождение, а сакле роль в под- 

готовко молодого поколения к труду» На то, что игра имеет сущест

венное значение для формирования личности ребенка» указывают многие 

советские психологи и педагоги: Л,С .Выготский исследовал структуру
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игры а ее роль в развитии дошкольника? Н.К.Крупская рассматривала 

игру как средство формирования личности школьника? П.Ф.Лесгафт 
сформировал требования к руководству игрой? А.С.Макаренко иссле

довал значение игры для лизни детского коллектива, а такяе показал 

роль включения игровых компонентов в трудовую деятельность?

С.Л.Рубинштейн раскрыл структуру игровой деятельности, функции 

игрового действия, обосновал ее мотивы? Д.Б.Элькошш рассмотрел иг

ру в генезисе и показал ее ведущее значение для формирования личнос

ти дошкольника.
Проблема определений места и рола игровой деятельности в про

цессе нравственного воспитания учащихся рассматривается многими пе

дагогами -  Й.П*Азаровьш, Е.М,Геллером, РЛ1 .Буковской, Б.С.Кобзарем,

В.И.Устименко, С„А.Шл8кобьш и др, В их работах в общепедагогпческом 

плане рассматриваются вопросы сочетания игры с другими видами дея

тельности школьников в целях их нравственного воспитания. Однако 
главное внимание уделяется теоретическому обоснованию возможностей 
таю го сочетания, а вопросы организационного и методического обес- 

печения остаются малоисследованными.
Результаты анализа литературных источников дают основание 

утверкдать, что проблему роли игровой деятельности в нравственном 

воспитании учащихся следует нс только обосновать теоретически, но 

к практически, руководствуясь при атом принципом взапмообусловлен- 

нести и взаимосвязи игровой а других видов деятельности, так как 
существующие общие характеристики игры и ее воспитательных в о зи о е -  

яоетей не дают Четкого и ясного представлении о ее роли в решении 

задач формирования нравственных качеств у подростков. Необходимо, 

чтобы через содержание игры реализовывались ее возможности в форми
рования нравственных качеств школьников, В диссертации излагаются



теоретические основы использования игровой деятельности в процессе 
нравственного воспитания школьников. Изучение закономерностей про
цесса нравственного воспитания и становления личности учащегося в 
ходе разнообразных видов деятельности предполагает изучение не 
только педагогических, но и психологических факторов,, раскрывающих 
сущность процесса формирования и совершенствовании нравственных 
качеств в ходе игры школьников.

Анализ состояния вопроса в литературе и школьной практике, 
экстраполяция прогрессивной тенденции усовершенствования внеуроч
ной деятельности подростков позволили выявить ряд ванных педагоги
ческих условий организации игровой деятельности^ которые способст
вуют продуктивности процесса формирования нравственных качеств 
подростка,

1. Общепедагогические условия предусматривают понимание учите
лем сущности игры, как социального явления, ее структуры к роли в
становлении личности.

2 . Организационные лслозия включают планирование игрового ма
териала с учетом воспитательных возможностей подростков, подготовку 
мест и помещений для иго, инвентаря и раздаточного материала,

3 . Методические •условия предполагают умение пользоваться раз

личной специальной методической литературой, выбирать методичеокке 
полевения, помогающие учителю правильно организовать и провести иг
ру, а такяе определять действенные способы руководства ход^к игры
в плане моральною воспитания.

Отмеченные условия организации игровой деятельности в «елях 
нравственного воспитания школьников явились исходными для определе
ния частных методических условий эффективного ее использования.и 
легли в основу экспериментальной методики работы о подростками, на



-  I I  -

правленной на формирование ах нравственных качеств. ГливноЯ сущ

ностной особенностью ее стало соединение игровой и других видов 

/учебной, трудовой, эстетической и др./ деятельности процессе 

нравственного воспитания подростков во внеурочное время.

Во второй главе -  "Пути и условия положительного воздействия 

игровой деятельности на воспитание нравственных качеств подростков 

во внеурочное время" -  педагогически обосновывается использование 

игровой деятельности как элективного средства нравственного воспи

тания ьо внеурочное время и экспериментально апробируется методики 

89 применения!,

3 процессе организации опытно-экспериментальной работы мы ру
ководствовались известным ленинским положением, высказанным им в 
"Философских тетрадях" о том, что "отдельное не существует иначе, 
как в той связи, которая ведет а общему"1. Поэтому, через отдель
ное, а именно, организацию игровой деятельности с подростками во 
внеурочное время мы стремились понять и объяснить общее, т .е .  
эффективность формирования нравственных качеств личности, ее 
нравственного бтанозлеяил в целом в силу аироких возможностей удов
летворения; глазных потребностей подростков в общении и езмоутаер- 

адении.
Опытно-экспериментальная работз бала выполнена в несколько 

этапов. На начальном /констатирующем/ этапе исследование было наце
лено на изучение воспитательных возможностей игры в формирования 
нравственных качеств личности. С этой целью были выделены такие 
типи игр;

-  командные, неконапдные?

I  Ленив В.8* Философские тетради // Полн.соср.соч. -  Т.29. -  С.818.



-  игра зсхафеты иалоЯ подвигности»
- тематические подвиеныо игры?

-  игры на местности?

-  заочные игрц-пугеасствия?
-  деловые игры?

-  игры "за круглый столон";

- ниродные.и национальные игры.

Отыотии, что все названные типы игр являются коллективными,
?.©. такими, где игровые цели рсвавгся коллективом при коллектив

ной характере взаимоотношений. При таких обстоятельствах черта к  

свойства личности проявляемся особенно ярко. С педагогичеексі: 
точки зрения вахнейшее значение в подобных играх приобретает умение 
анализировать* оценивать слояившуася ситуацию» принимать конкретные 
решения к их реализации. Какдый участник игры наглядно видит пре
имущества общих другных усилий» направленных на достижение обще?! да
ли. В результате этих действий формируются такій качеезха как кол
лективизм и товарищество» ответственное отношение к порученному ДЙЗу? 

честность и правдивость.
Результаты исследования свидетельствуют, что добровольное огра

ничение действий правилами» принятыми в коллективной игре, требоза- 

никни учителя на фоно эмоциональной увлечеЕпостя подроствоіз* форми

рует долг и ответственность, дисциплинированность и другие необхо

димые -нравственные качества личности. . .

Как извеотно, нравственные качества форшіруются на оеноза в з 

связи с другими личностными образованиями, С точки вреявп социальаоб 

психологии очевидна свявь нравственных качеств льчноста» ид сущ- 

вооти а закономерностей формирования с установками личности. Судов®*" 

вуат мнения /И.Коп » В.Ядов ц др»/, что осаевнне установка личности
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определяют мотивацию, ибо обуславливают процесс отыскания дойствня, 
соответствующего установке, и выбор из общоЯ иерархии мотивов. 
Система фиксированных установок становится основой вы .ора мотива и, 
следовательно, формирования качеств личности. 3 качество подкреп
ления иоральных действий выступает "эмоциональное осознанно" 
/В.Крутецкий/.

Коллективные игры и ценны прежде всего в плане эмоционально- 
сссзнаыного выбора способа поведения, повторения и закрепления по
ложительных поступков, обдумывания поведения к т .п .

Формирующий эксперимент условно разделили на чотыре периода, 
каждый из которых заканчивался педагогический срезом» Основой эк
сперимента явилась система различных типов игр, используемых в вос
питательном процессе в сочетании с другими видами деятельности 
школьников.

В связи с тен, чте становление нравственных качеств рассматри
вается /ЛоИ„РуБ1ШскнИ/ как поэтапное овладение соцнальнс-адскватнн- 
ии образцами морального поведения» в исследовании условно еыдолилв 

три зтапа; а /  формирование заданного образца-пдеала8 б / получение 
образца-знания* в /  становление образца самовоспитания /личностного 
образца/. При этом рассматривали переход нравственного образца в 
образец личностир значимый /образец самовоспитания/ как высший 
этап развития личности« ее качеств, А это , как показали эксперимен
тальные исследования, возможно, если игрозая деятельность задает пе
дагогический образец, цель и объективный смысл деятельности и пове
дения школьников и обеопечиваот осознание и принятие их личностного 
смысла.

Б ходе исследования проведена такие определенная работа ПО 
изучению уровня воспитанности нравственных качеств подростков»



Признаки проявления разных уровней сформироваккости качеств 
раскрывай? соотношение регуляции и саморегуляции, степень самостоя
тельности н направленность деятельноотп и поведения школьника»

Самостоятельность выражается в умении ставить себе цели и за
дачи, приннизть репения в делать оправданный выбор способов поведе
ния н деятельности. Сакорегуляция означает тенденции к осуществле
нию волевых поступков на основе идейных и нравственных норн и прин

ципов, привычки, моральных убеждений.
Анализ соотношения внешней регуляции и саморегуляции0 регуля

ции школьником повеления других создает ВОЗМОЖНОСТЬ не только изу
чения "переходе" внешних требований во внутренние, динамика форми
рующихся качеств, НО И ВОЗМОЖНОСТЬ выбор способов, интенсифици
рующих развитие саиорегуляции, активной нравственной позиция и 

убеядений»
В зависимости от полноты формирующихся качеств, проявляемое! 

легкостью общественной направленности н нравственной позиции, ог 
соотношения внешней регуляции н'внутренней саморегуляция, а , е .  со - 
дерлательной, структурной к динамической характеристики мы выделала 
три уровня воспитанности /ьыезпй, средний а низкий/0

Признаком высокого уровня является наличие устойчивого положи
тельного опыта нравственного поведения, самоорганизации ц саиорег*'~ 
л явии наряду о критической оценкой а способность» воздействовать да 
деятельность и поведение других лиц. з проявлением нравственной по
зиции в конфликтных ситуациях к внаконтродяо

Для среднего уровня свойственны устойчивый положительный ОШ я 
поведения, наличие регуляции и сашрегудяцаи, организаций а само ор
гана задай, хотя нравственный оценки в собственная позиция во огно- 

яеаив к деятельности и поступкам товарищей ещв нэ прояалавтся*



Низкий уровень воспитанности характеризуется ситуативное»!) 
и неустойчивостью нравственного поводелин, пабдюднится срывы в 
кондоиктных ситуациях, повеление регулируется в осиеьнои требования- 
ии старших и другими внешними стимул ши и побудителями, саморегуля
ция и самоорганизация ситуативны.

Количественные данные, характеризующие уровни воспитанности 

учащихся контрольных и экспериментальных групп, представлены а таб
лице.

Таблица

Ц ___________ Периоды исследования /занятий/ Периоды исследования /занятий/

1° 1{Я •*- 1Е. I
1-и

Ж 1
и я  !о §  I
3 8 8 1 1 '

2-й 3-й
т
I 4-а

Уровни нравственной воспитанности
----------------I -----------------т ---------------- -----------------

В 1 С
т  “  " I --------1“
I ! !
т I------Г

В ! С ! Н !
-  “Г  -  Т “ ~ Т -  Т  “ т

5 Э! 30! I !3,3 I 19 ! 63,зТ 10 133,4! П!26,6! 14 146,7
- ! I I ! ! I ! ! ! 5 !

К! 30! 3 НО I 19 I 63,3! 6 126,7! 6 !20 ! 20 !66,7

6 Э| 30| 15 150 ! 9 ! 30 ! 6 !к0 ! 20166,71 8 126,6
К{ 30| п  |36,?| 12 ] 40 \ 7 _}23,3| и|зб,7,1_ Е_|40_ _

Уровни нравственной воспитанности

! б‘7|
128,31,

} гб 136,71 4 Ш,3| 0 !0
!-.й 7 ! г^ъ,7: 12 14С 19,3

1 27190 ! 3
! 17|56,7: I I

!ГО ! О ! О 
•36,7 { 2 ; 6,6

7 Э! 301 12 !40 ! 9 ! ВО ! 9 !30 ! 15!30 1 8 126,7 
К] 30{ 2 |б,7 ] 20 } 66,71 8 |26,6| 7‘|23,з| Б  ]50

Дакпые исследования, представленные в таблице, свидетельству
ют, что уровень нравственной воспитанности подростков зкеперимей- 
тальвьос групп в ш а , чем у контрольных’» Так, в экопф «ментальных 
группах подростков с высоким уровнем воспитанности, как показал 
заключительный срез, оказалось: в 5-А -  20 школьников /66,56/1 а 

6-Б -  27 /90%/; в 7-А -  26 /86,7% /.

Совсем другие результаты мы получали у иоаытуемых контрольных

8 »2б‘^  -?  !56 ' 71 12 1Л Й  Хг |40 | 12 |
! I ! 26!56,7I 4 

I 15{б3,э; 9
.43,3 ! С ! о



• группах: в 5~Б классе высокий уровень воспитанности, зафиксировав" 
вый на последней срезе, отмечен у I I  подростков /36%/? в б“А 
классе соответственно у 17 /56,7% /: в 7-А -  у 23 /63,3% /, Таким 
образои, анализ представленных даиных дает нам основание полагать, 
что соединение игровой и других видов деятельности /учебной и тру
довой/ вс внеурочное вроця в экспернцен.тальнвос группах сыграли по
ложительную роль в формировании нравственных качеств подростков.

В з а к л ю ч е н и и  подводятся итоги исследования к фор" 
ыкруются следующие выводы;

1, В условиях демократизации всех сфер советского общества 
целью нравственного воспитания пкольникос становится формирование 
у них вакнейших нравственных качеств. Уровень нравственной воспи
танности подростков можно существенно повысить, соединив их учеб
ную и трудовуя деятельность с игровой во внеурочное время, Такое

. соедииенио обеспечивает удовлетворение главных потребностей воарао- 
та -  в общении со сверстниками и в сш^оутверндешп

2 , Поскольку главный критерием сфэрпированноста нравственных 
качеств является содержательная сторона действий и поступков под
ростков то, организуя игровую деятельность и руководя еа , ш  фор

мируем и основные установки личности, определяющие иотивацив дея
тельное ги. Система фиксированных установок становится основой вы
бора мотива, и, следозательно, формирования нравственных качеств 
личности.

3, Наиболее важными условиями организаций игровой деятель
ности во внеурочное время с целью формирования нравственных качеств 
подростков являются: определение песта игровой деятельности в еис~ 
тепе других видов деятельности: соблюдение требований к содеряанш 

игровой деятельности в свете планируемых целей нравственного воспи

-  16 -



-  17 -
таний; выбор целесообраных способов руководства игрой»

4» Содеркательный и процессуальный аспект процесса формиро

вания нравственных качеств с применением игры должен разрабаты

ваться в единстве на основе целостной воспитательной ситуации; 

требований, которые эта ситуация предъявляет к личности подростка.

5» Признаком становления и развития нравственных качеств, их 

динамической характеристикой является изменение соотношения внешней 

регуляции и саморегуляции с проявлением нравстве"ной позиции в 

конфликтных ситуациях и внеконтроля, что особенно ярко проявляется 

в игровой деятельности подростков.
Диализ полученных экспериментальных материалов дал возможность 

заключить, что нравственное воспитание школьников во внеурочное 

время с применением игровой деятельности будет осуществляться с на- 

ибольяей эффективностью при соблюдении таких педагогических условий
-  если будет обеспечен педагогически целесообразный подход, 

предполагающий включение игровой деятельности в общую систему вос
питательной работы педагога;

-  строгое планирование игровой деятельности с учетом требова

ний задач нравственного воспитания во внеурочное время в школе;

*  целесообразнее сочетание игровой деятельности с другими ви

дами /общественно-полезной, учебной и т.п./ деятельности.

Основное содержание диссертации отражено в публикациях авторам
1. "Подвижные игры на уроках физической культуры в подготовив 

тельных штосах"» Методические рекомендации. -  Тернополь, 1584.
2. "Формирование у студентов готовности к использованию игро

вой деятельности в воспитательной работе в школе во внеурочное яре» 
мя* / /  Дидактические проблемы подготовки учительских кадров, -



Твапоы научио-праян'.ческой конференции» - Тернополь, 1583. -  С. 
к7,Ь8.

8. "Игровой метод педагогического контроля за самостоятельной 

работой студентов”.// вСодерканае, формы и методы самостоятельной 
работы студентов". -  Тернополь, 1550.

4. "Народно-национальные игры в процессе воспитательной а 

учебной работы в национальной иколеп/на украинско" паыне/. -  //Учи

тель национальной школы. -  Тезисы научно-практической конференции.

-  4.1. - Тернополь, 1991.

-  1 8  -
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