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Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников с нарушениями слуха на внеклассных 

занятиях по игровой деятельности 
Введение 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей 

личности. Оно зависит от успешного решения многих задач, среди 

которых особое место занимают вопросы духовно-нравственного   

воспитания. Духовно-нравственное воспитание   формирует  основу 

личности, положительно влияет  на  этическое и эстетическое развитие 

ребёнка, его мировоззрение, патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 

физическое и психическое развитие. 

Актуальность исследования. Обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина является ключевой задачей 

современного общества. 

Основным  периодомформирования детской личности, закрепления 

нравственных правилповедения, которые являются главным условием  

социализации детей, является  младший школьный возраст . 

Нравственное развитие - важный этапом формирования 

эмоциональной сферы ребенка, основой которого является воспитание его 

социальных и нравственных чувств. Особенности психического развития 

детей с нарушениями слуха предопределяют своеобразие восприятия ими 

окружающего мира. Они испытывают трудности в усвоении морально-

этических понятий, в понимании их смысла, в образовании оценки 

и самооценки социально значимых черт и качеств. 

Изучением вопросов  нравственного воспитания детей с нарушениями 

слуха занимались такие отечественные  педагоги  и психологи  как 

Г.Л.Выгодская, Л.А.Головчиц, Е.Л.Гончарова, В.В.Заболтина,  Е.Ф.Рау,  

Н.А.Рау, Е.З.Яхнина. Исследователи выявляли возможности 

использования в процессе нравственного воспитания различных видов 

деятельности, таких как общение, сюжетно-ролевая игра, чтение, трудовая 

деятельность, средств народного творчества, музыки, информационных 

технологий.  

Цель исследования: научное обоснование и разработка 

педагогических условий воспитания нравственных качеств у детей 

младшегошкольного возраста с нарушениями слуха. 

Объект исследования:духовно-нравственное воспитание детей 

младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия воспитания 

нравственных качеств у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха. 

Гипотеза исследования:предполагается, что использование 

дидактических игр и методик для развития духовно-нравственных качеств 

личности детей с нарушениями слуха в их воспитании в соответствии с 
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современными требованиями, позволит сделать этот процесс более 

эффективным, учитывающих особенности психического 

и речевого развития детей и обусловленные ими особые образовательные 

потребности. 

В соответствии с обозначенной целью и выдвинутой гипотезой были 

определены следующие задачи исследования: 

1. На основе анализа теоретической и практической сторон воспитания 

нравственных качеств у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха определить подходы к созданию педагогических 

условий их воспитания. 

2. Разработать методику изучения сформированности нравственных 

качеств у младших школьников с нарушениями слуха, учитывающую 

особенности их общего, речевого и психического развития. 

3. Определить и охарактеризовать уровни сформированности и 

особенности проявления нравственных качеств у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха. 

4. Выявить педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

нравственных качеств у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха, на основе которых разработать, апробировать и 

реализовать методы воспитания нравственных качеств у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

1)научные подходы к проблеме человека, его духовности, 

феноменологии развития (А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, В.П.Зинченко, 

А.В.Мудрик и др.), 

2) положение о трехкомпонентной структуре нравственности, которое 

предполагает единство нравственного сознания, эмоций и поведения 

(М.С.Каган, В.Н.Мясищев),  

3)теория систем и синергетический подход (В.И.Загвязинский, 

В.Н.Садовский),  

4) концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

(А.Я.Данилюк,A.М.Кондаков, В.А.Тишков),  

5)положения об общих и специфических закономерностях 

нормального и аномального развития (Л.С.Выготский, И.Ю.Левченко, 

В.И.Лубовский, Ж.И.Шиф),  

6) положения о социокультурном развитии ребенка (Е.А.Медведева), 

7) психолого-педагогические положения о воспитании и обучении 

детей с нарушениями слуха (Т.Г.Богданова, Р.М.Боскис, Г.Л.Выгодская, 

Л.А. Головчиц, Г.А.Гурцев, А.И.Дьячков, С.А.Зыков, Т.С.Зыкова и др.). 

Научная новизна исследования состоит в том, что охарактеризованы 

уровни сформированности нравственных качеств и особенности их 

проявлений у детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха, 

что послужило основой для определения педагогических условий их 

воспитания.  Были намечены этапы проведения исследования: 
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Первый этап – организационный – с  января 2014 г. по  август2014г. 

1. Была подобрана, изучена и проанализирована психолого-

педагогическая и методическая  литература по проблеме исследования,  

2. Определена и сформулирована проблема, цели и задачи 

исследования, что позволило составить план выполнения работы и 

частично его реализовать.  

3. Осуществлялся сбор практического материала для организации 

констатирующего эксперимента. 

4. Был проведён  констатирующий эксперимент на группе. 

Второй этап –практический – с сентября 2014г. по март 2016г.  

1)Была спланирована и проведена коррекционная  работа с 

использованием дидактических и народных игр на внеклассных занятиях 

по игровой деятельности, индивидуальной работы с детьми. 

2) Проведён формирующий эксперимент. 

Третий этап –обобщающий – апрель-сентябрь 2016г. 

1. Проведён контрольный эксперимент. 

2. Подведены итоги исследовательской работы. 

3. Оформлены результаты исследования.  

Для подтверждения гипотезы и решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: 

1. анализ психологической и педагогической литературы;  

2. педагогическое наблюдение за детьми в процессе учебной 

и игровой деятельности, в проблемных ситуациях, актуализирующих 

проявление нравственных качеств;  

3. изучение психолого-педагогической и медицинской документации,  

4. анализ результатов деятельности детей, метод экспертных оценок;  

5. педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий и 

контрольный), количественный и качественный анализ результатов. 

Определены два уровня реализации педагогических условий 

воспитания нравственных качеств у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха: концептуальный (планирование и 

реализация воспитательного процесса с учетом композиционной 

целостности и комплексного использования научных подходов, принципов 

специального образования), технологический (обеспечение 

диагностического, целевого, содержательного, методического, 

организационного компонентов педагогического процесса с учетом 

особенностей нравственного развития детей с нарушениями слуха в 

онтогенезе, их психологических особенностей). Реализация 

педагогических условий воспитания нравственных качеств осуществлялась 

дифференцированно в зависимости от особенностей психического и 

речевого развития детей. 

Организация исследования: 
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Исследование было проведено на базе КГУ «Областная  специальная  

(коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 

г.Петропавловск с 0 по 2 класс.  

Первостепенной  задачей современной образовательной системы 

является духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей. Нравственное развитие личности осуществляется путем 

приобщения ее к культурно-историческим,  моральным ценностям 

и овладения ими. Нравственные свойства входят в ядро структуры 

личности и определяют ее направленность, которая выражается в целях, 

мотивах, потребностях. Свойства личности, структурируясь и объединяясь, 

образуют ее нравственные качества. Главным периодом  развития 

нравственных качеств личности является младший школьный возраст у 

детей с нарушением слуха.Интенсивное  становление  нравственных 

качеств личности — ее интеллектуального, эмоционального, 

поведенческого компонентов  осуществляется на основе овладения 

первыми этическиминормами и развития произвольности всех 

психических процессов. Нарушения слуха отрицательно сказываются на 

нравственном развитии детей. Большое влияние на формирование 

личности  ребёнка оказывают ограниченноесоциальное общение, 

особенности развития психических процессов, речи, эмоционально-

волевой сферы. 

Воспитание нравственных качеств у младших школьников с 

нарушениями слуха обеспечивается благодаря реализации педагогических 

условий на следующих уровнях: концептуальном (планирование и 

реализация воспитательного процесса с учетом композиционной 

целостности и комплексного использования- научных подходов, 

принципов специального образования) и технологическом, включающем 

обеспечение диагностического, целевого, содержательного, 

методического, организационного компонентов процесса воспитания 

нравственных качеств с учетом психологических особенностей детей с 

нарушениями слуха. При реализации педагогических условий 

осуществляется их дифференциация в зависимости от степени нарушения 

слуха, особенностей общего и речевого развития детей. Задачи воспитания 

нравственных качеств формулируются с учетом когнитивного, 

эмоционального, поведенческого компонентов нравственной сферы, т.к. 

структура нравственной сферы личности представляет собой 

взаимодействие этих компонентов. Выбор и особенности использования 

методов, форм, средств основываются, с одной стороны, на учете 

особенностей речевого и психического развития детей с нарушенным 

слухом, с другой стороны, - психологических механизмов становления 

нравственных качеств, таких как подражание, идентификация, 

нравственные обобщения, обособление, моральный выбор, оценка. 

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем 

обществе как никогда остро. Для духовного возрождения общества 
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недостаточно только знаний, даваемых традиционным образованием. 

Нравственные качества личности не будут сформированы 

толькошкольным образованием. 

Среди детей с нарушениями слуха приходится особое внимание 

обращать на нравственное воспитание, проводить работу по 

нравственному перевоспитанию чаще, чем среди слышащих детей. Дети с 

нарушениями слухамогут усвоить только основные понятия этики и нормы 

поведения, но практическое овладение этими нормами для них затруднено, 

что объясняется ограниченным наблюдением за поведением людей в 

различных ситуациях, трудностями в подражании их действиям, 

формировании навыков культурного поведения, ограниченным кругом 

общения по сравнению с нормально слышащими сверстниками. В 

результате гиперопеки со стороны окружающих или отсутствия внимания, 

формируются отрицательные моральные стороны характера (эгоизм, 

отсутствие чувства долга и товарищества, равнодушие к окружающим, 

душевная черствость). Осознание себя инвалидом формирует у ребенка с 

нарушением слуха  неадекватные требования к обществу, школе и семье, 

направленные на удовлетворение иногда эгоистических притязаний, без 

глубокого понимания заботы и ответного внимания к другим. Вследствие 

этого перед нами встают задачи, предусматривающие нахождение путей 

преодоления у детей с нарушением слуха отрицательных качеств 

личности. 

Таким образом, актуальность темы настоящей работы определяется 

важностью развития духовно-нравственного воспитания школьников в 

целом и отсутствием достаточного количества исследований этих вопросов 

в сфере работы с детьми с нарушениями слуха. 
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Глава 1. Теоретические вопросы проявления нарушений духовно-

нравственных качеств у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха 

 

1.1 Определение понятия «духовно-нравственные качества» 

В истории философии содержание духовности определяется как 

«человеческое в человеке», « то, что отличает человека, что присуще 

только ему». Духовность означает переживаемую и осознаваемую 

причастность к человеческой общности, приобщение к родовой сущности 

человека. 

В традиционном философском понимании духовность включает в себя 

три начала – познавательное, нравственное, эстетическое. Сердцевиной 

духовности является нравственность. 

В психологической науке духовность рассматривается как высшая 

подструктура человека, регулирующая его поведение, деятельность и 

взаимоотношений с другими людьми, важнейшими психологическими 

характеристиками которой являются: ценности и ценностные ориентации, 

ответственность за свои поступки, нравственные свойства и мотивы 

поведения. 

В философско-психологической литературе духовное начало человека 

связывают с общественным и творческим созидательным характером его 

жизнедеятельности, с включением человека в мир культуры. 

И.В. Силуянова рассматривает духовность как способ 

жизнедеятельности человека и даёт следующее определение: «Духовность 

— способность человека сознательно управлять собой и своим 

поведением, осмысленно регулировать свою деятельность». 

Н.Г. Дмитриева считает, что «Духовность личности — система её 

ценностей, тот стержень, вокруг которого формируется неповторимая 

человеческая сущность. Проще говоря, это наши представления о мире, о 

себе, о добре и зле, всё то, что мы любим или отвергаем, чем 

вдохновляемся и от чего грустим. Это наш духовный мир». 

Н.П. Шитякова приходит к выводу, что современные учёные 

рассматривают духовность в рамках четырёх направлений. 

Первое направление — поиск духовности не столько в самом человеке и 

особенностях его личности, сколько в продуктах жизнедеятельности и 

определение ее как результат приобщения к общечеловеческим ценностям, 

духовной культуре. 

Второе направление – изучение ситуативных и личностных фактов, 

способствующих возникновению у человека духовных состояний. 

Представители третьего направления рассматривают духовность как 

принцип саморазвития и самореализации человека, как обращение к 

высшим ценностным инстанциям конструирования личности. Духовность 

определяется, как способность личности создавать свой внутренний мир, 

благодаря которому реализуется сама тождественность человека, его 
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свобода от жесткой зависимости перед постоянно меняющимися 

ситуациями. 

Четвертое направление имеет религиозный характер и содержит 

изначальное понимание духовности. Понятие «дух» в рамках данного 

направления идентично понятию «Бог». Бог - это абсолютная чистота, 

абсолютная любовь. В нем нет зла, греха. Духовен тот, кто в наибольшей 

степени воспринимает Бога, кто Ему уподобился. Первое условие 

принятия Бога - осознанное видение себя: кто я? Каков я на самом деле? 

Бездуховен тот, кто не смотрит внутрь себя, кто не видит в себе зла (греха), 

поскольку у такого человека нет внутренних стимулов к самопознанию, к 

самосовершенствованию. Основные характеристики православной 

духовности - смирение  и любовь. 

Таким образом, рассматривая вышеназванные направления в 

исследованиях содержания понятия «духовность», можно сделать вывод о 

сложности и многоплановости этого явления в нашей жизни.  Термин 

«нравственность» берет начало от слова нравы. Нравы – это те же эталоны 

и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в своих 

повседневных поступках. 

Существуют разные трактовки понятия нравственности. 

Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке 

говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного 

достоинства ... Ведь о нравственной красоте говорят по поводу 

добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, 

мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми 

добродетелями человека». 

В словаре Ожегова С.И. «Нравственность — это внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила 

поведения, определяемые этими качествами». 

Л.А. Григорович дал следующее определение: «нравственность – это 

личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как 

доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм». 

Большинство ученых нравственность отождествляют с моралью. 

Нравственность рассматривается как русский вариант латинского термина 

«мораль». 

В словаре по философии «Мораль» (латинское «mores» – нравы) - 

нормы, принципы, правила поведения людей, а так же само человеческое 

поведение (мотивы поступков, результаты деятельности), чувства, 

суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений 

людей друг с другом и общественным целым (коллективом, классом, 

народом, обществом)». 

В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила для 

воли, совести человека». Он считал: «Нравственный противоположный 

телесному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт человека 

важнее быта вещественного. Относящийся к одной половине духовного 
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быта, противоположный умственному, но сопоставляющий общее с ним 

духовное начало, к умственному относится истина и ложь, к 

нравственному - добро и зло. Это человек нравственный, чистой, 

безукоризненной нравственности. Всякое самоотвержение есть поступок 

нравственный, доброй нравственности, доблести». 

В большом энциклопедическом словаре мораль это «нравственность, 

особая форма общественного сознания и вид общественных отношений 

(моральные отношения); один из основных способов регуляции действий 

человека в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или 

традиции, нравственные нормы получают идейное обоснование в виде 

идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. п. В отличие от права, 

исполнение требований морали санкционируется лишь формами 

духовного воздействия (общественной оценки, одобрения или осуждения). 

Наряду с общечеловеческими элементами мораль включает исторически 

приходящие нормы, принципы, идеалы». 

Однако современные учёные разводят понятия «мораль» и 

«нравственность». 

Н.П. Шитякова обращает внимание на то, что «Мораль относится к 

сфере должного, идеального и выступает совокупностью требований к 

поведению человека. Нравственность же относится к сфере реального и 

отражает суть его поступков в реальном опыте жизни семьи, народа, 

государства». 

Ф.Т. Хаматнуров, А.И. Шемшурина и др. под моралью понимает 

специфическое общественное явление, определяемое совокупностью 

объективных условий жизни общества, это форма общественного 

сознания, совокупность норм и принципов, которыми люди 

руководствуются в своем поведении. Нравственность же трактуется как 

более узкое понятие, как область субъективно-индивидуальной 

моральности, сфера моральной свободы личности. 

Духовность и нравственность взаимосвязаны, может быть, поэтому так 

сложно развести эти понятия. 

Н.П. Шитякова подчеркивает «духовность приносит смысл в нормы 

морали, а нравственность является одной из ступеней восхождения 

человека к духовности». 

Таким образом, проанализировав литературу по данной проблеме, мы 

сформулировали следующие определения. 

Мораль – совокупность норм, принципов и правил, предписываемых 

обществом и регулирующих поведение людей в процессе совместной 

деятельности и общения. 

Нравственность – способность самостоятельно осуществлять 

правильный моральный выбор, подчинять ему свои поступки и поведение, 

осознавая ответственность перед людьми. 

Духовность – внутреннее состояние, гуманные чувства и эмоции, 

побуждающие человека к нравственным поступкам. 
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Например: это чувство радости, возникающее из-за осознания 

полезности своих действий для окружающих, или переживание, 

возникающее из-за осознания нанесенного вреда окружающим. 

Следовательно, духовно-нравственные качества – это совокупность 

принятых и хорошо усвоенных личностью моральных норм, принципов и 

правил, которые, под влиянием возникших гуманных чувств, применяются 

добровольно и правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.2 Особенности духовно-нравственного развития детей младшего 

школьного возраста 

Младший школьный возраст - это этап развития личности, который  

является этапом накопления знаний и приобретения опыта, в том числе и 

нравственных знаний, нравственного опыта. 

Дети младшего школьного возраста покинули замкнутый мир семьи. 

Они ходят в школу, имеют друзей и врагов, о которых родители не знают. 

Они сами принимают решения и общаются с детьми. Они соблюдают 

правила и обычаи большого мира: школы, соседей по дому, улицы. Они 

познают, что закон – не только установленные родителями правила, но и 

школьный распорядок, правила дорожного движения, правила, принятые 

другими детьми. Все, что дети раньше принимали, как должное, теперь 

постоянно подвергается испытанию и сравнениям. По мере того как растет 

знакомство с законами и правилами, возрастает искушение нарушить их – 

что-то украсть, выругаться, позавидовать. 

Ребенок по-новому начинает относиться к ровесникам. Многие дети с 

трудом налаживают дружеские взаимоотношения. Они не хотят работать и 

играть в одиночестве, но вместе трудиться еще не научились. Склочность, 

такзаметная у детей этого возраста,говорит о зарождении коллективного 

духа – дети пытаются установить новые отношения между собой. 

Воспитатель, не меньше, чем учитель пользуется авторитетом, часто 

занимая место родителей. 

Воспитатель очень часто, не меньше, чем родители, является для детей 

предметом для подражания, олицетворением для них нового, важного, что 

вошло в их жизнь с поступлением в школу. Уважение и авторитет, 

которыми воспитатель пользуется у детей, трудно оценить. Каждое слово 

педагога, его требование – закон для детей. Если дети не выполняют этих 

требований, то, как правило, потому, что еще не умеют управлять своим 

поведением. 

Младшим школьникам свойственны внушаемость, стремление 

подражать тем, кто для них является авторитетом, и в первую очередь 

воспитателю. Часто вдетском коллективе начинают плохо относиться к 

тем, кого часто ругает воспитатель, а хорошо к тем, кого из детей хвалят и 

поощряют. 

Когда дети стараются вести себя так же, как и ученики, которых ставит 

в пример учитель или воспитатель – это и есть подражательность, которая 

проявляется так: «Света – молодец, она дала карандаш Марине, ее 

карандаш сломался». После таких слов воспитателя многие дети начинают 

предлагать карандаш своим соседям. «Посмотрите, как прямо сидит Лена» 

- и каждый из детей старается сесть правильно. Такие примеры можно 

использовать  для более наглядного показа образцов, которым могут 

подражать дети. Наглядность не только в обучении, но и в воспитании. 

Цель, к которой стремится ребенок на этом этапе – приспособиться к 

миру и людям, к порядкам и законам природы и социальной жизни. 



11 
 

На этом этапе происходит большой скачок в умственном развитии 

детей. Ребенок учится устанавливать причинно-следственные связи, 

выделять то, что считает конкретным и реальным. У него появляется вкус 

к простейшему планированию и выполнению намеченного. Интеллект 

доминирует, ребенок приступает к занятиям в школе, активно пополняет 

недостаток знаний об окружающем мире, формирует собственную точку 

зрения. Впоследствии младшие школьники заимствуют взгляды и опыт 

старших. Возрастает значение социального статуса личности, дети 

начинают сравнивать своё поведение и опираться на знакомые и 

привычные семейные формы: «А у нас дома делают так-то», «А мой папа 

сказал, что ...». Но постепенно дети отходят от подражания семьеи с 

удовольствием начинают подражать  нормам и нравственным качествам 

личностисвоих сверстников. 

Ребенок постепенно обретает самосознание – видит себя субъектом 

взаимоотношений, тщательно контролирует свое поведение. 

Моральная сфера идет вслед за общей рациональной. Хорошим, 

заслуживающим одобрения, считается то, что поддерживается всеми, что 

справедливо, логично, целесообразно. Ребенок может быть недоволен 

собой, унывать от повторенных ошибок и слабостей. 

У младших школьников нет такого отрицательного отношения к нормам 

морали, которое проявляют младшие подростки. Они не сомневаются в 

необходимости и безусловности нравственных правил, они хорошо их 

запоминают и хотят их выполнять. Младшие школьники сами моралисты. 

Они бескомпромиссны в нравственных требованиям к другим. 

Желание быть правильными, стремление соответствовать некоторым 

образам (поведения, чувства, мысли) вызывает опасность чрезмерного 

«зацикливания» на внешних правилах и образцах. Стремясь 

соответствовать всем требованиям, ребенок начинает относиться ко всем 

остальным также с повышенными требованиями. 

Такие дети воспитываются юными «правдолюбцами» или «ябедами». 

Они требуют четкого выполнения требований и от своих сверстников и от 

взрослых. Иногда  взрослые сами же нарушают те правила, которым они 

учили ребенка, и в этой ситуации возникают конфликты и непонимание. А 

порой получается так, что ребенок, стремясь соблюсти все правила, 

предписанные взрослыми, в какой-то момент ослабевает под этим 

непосильным грузом. Тогда он может начать жить своей «тайной» жизнью. 

Л.И. Рувинский считает, что в младшем школьном возрасте 

зарождаются моральные качества, которые воплощают в себе те или иные 

моральные нормы, но эти качества еще слабо выражены. У детей этого 

возраста еще не достаточно развито самосознание, поэтому они не могут 

осознать свои качества и соотнести их со своими поступками, в отношении 

же других людей могут. Умение видеть причину поступков в самом себе 

вырабатывается только в подростковом возрасте. 
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У детей младшего школьного возраста особенности нравственного 

формирования связаны с развитием степени осознанности, общим 

представлением о нравственной стороне человеческих отношений. 

Сначала это уровень эмоциональных обобщений, характеризующийся 

умением учащихся правильно ориентироваться в общей оценке поступков, 

относя их к плохим или хорошим. Следующая степень этого уровня - 

пассивное овладение теми или иными понятиями. Учащиеся еще активно 

не пользуются нравственными понятиями для обозначения конкретного 

факта, но этот же факт могут обозначать нужным словом, выбрав его из 

нескольких, например, обозначив поступок, как справедливый, выбрав 

нужное понятие из данных близких ему понятий: хороший, правильный, 

смелый, справедливый. Затем дети учатся раскрывать понятие через 

указание на характерный поступок: «Она хорошая подруга, дала мне 

альбом, а потом - еще карандаш». На более высокой ступени развития 

обобщенные поступки выражаются в соответствующем понятии: «Света 

правильно всегда рассудит, когда спор, она справедливая». 

Для детей младшего школьного возраста соотношение поведения и 

осознание нравственной стороны явлений жизни характеризуется 

следующими особенностями: сначала это поведение, основанное на 

эмоциональных обобщениях (не могут объяснить, почему они поступили 

так, или иначе, с позиций нравственности), затем отмечается увеличение 

объема ситуаций и поступков, соответствующих нравственной норме, 

которую ребенок уже может сформулировать. 

Дети младшего школьного возраста могут, отказавшись от заманчивой 

цели, выполнять непривлекательные задачи, руководствуясь моральными 

побуждениями. Моральные мотивы – новый тип мотивации, 

обуславливающий качественно новый тип поведения ребенка. Эти мотивы 

побуждают поведение и деятельность не прямо, а через сознательно 

приятные намерения или сознательно поставленную цель. 

У детей младшего школьного возраста проявляются неустойчивость 

внимания, подвижности, эмоциональности, которые связаны со слабым 

развитием умения произвольно подчинять свои действия не внешним 

обстоятельствам, влияниям, воздействиям, а внутренним целям, задачам, 

которые ставит перед ребенком взрослый. Поэтому дети, особенно дети 7 

лет, легко отвлекаются от того главного, на что должно быть направленно 

их внимание на уроке во время беседы. У 7 - 8 летних детей внимание 

более устойчиво при выполнении внешних, а не умственных действий. 

Подвижность, характерная для ребенка младшего школьного возраста, 

также обычно связана со слабым развитием волевых действий. Ребенок не 

умеет длительное время занимать одну и ту же позу, заниматься одним и 

тем же делом, так как испытывает естественную потребность движения. 

Воспитатель старается дать детям возможность организованно 

подвигаться: встать, поднять руки, пошевелить пальцами; дает новое 

задание, ставит перед ними новую задачу. 
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Эмоциональность свойственная младшим школьникам, выражается в их 

легкой возбудимости, потребности вслух высказать о своих переживаниях, 

поделиться впечатлениями, вызывает интерес к внешнему яркому, 

броскому. Задача педагога состоит не в том, чтобы поднять естественное 

желание детей, а поднять его тем задачам, которые дети вместе с учителем 

решают на уроке и во внеклассной работе. 

Хорошей эмоциональной разрядкой для ребенка является игра. В игре у 

них иногда получается то, что не получается в учебной деятельности. 

Любознательность, свойственная детскому возрасту, у младших 

школьников получает развитие в связи с началом системного обучения. 

Младшие школьники не удовлетворяются любым ответом на свой вопрос; 

ответ может повлечь за собой целую цепь новых вопросов: «Почему?», 

«Как и из чего сделано?». 

Одним из направлений развития в этом возрасте является установление 

разнообразных социальных связей. Общение детей в школе и дома должно 

быть организованно так, чтобы дети учились считаться с теми, кто их 

окружает. Нравственный мир младшего школьника сложен, изменчив, 

находится в постоянном развитии, поэтому задача родителей и педагогов 

состоит в том, чтобы постоянно следить за нравственным ростом ребенка, 

улавливать возможные отклонения от нормального развития. 

Созревая к началу младшего школьного возраста, внутренняя жизнь 

позволяет ребенку осознать свою «непрозрачность» для других. Это 

позволяет ему выстраивать собственное психологическое пространство и 

«пробовать себя» в разных ролях. Младший школьный возраст это не 

только годы учения, порядка, подражания старшим и усвоения социальных 

навыков, но и годы пробы сил, лукавства и храбрости, героических 

увлечений различными сказочными и историческими образами. 

Таким образом, младший школьный возраст является сензитивным к 

усвоению норм нравственности. 

Во-первых, это интенсивное развитие познавательной активности. 

Развивается вторая сигнальная система, связанная с абстрактным 

мышлением и речью, что приводит детей к усвоению материала не только 

на уровне представлений, но и на уровне теоретических понятий. 

Во-вторых, произвольность психических процессов, формирование 

волевых усилий, новый уровень потребностно-мотивационной сферы 

ребенка позволяет ему действовать под влиянием не только 

непосредственных импульсов, но и руководствоваться сознательно 

поставленным целям, нравственными требованиями и чувствами. 

В-третьих, у младших школьников формируется способность к 

сознательному руководству собственным поведением. Возникают 

относительно устойчивые формы поведения и деятельности. И, наконец, 

формируется личностная рефлексия, которая предполагает знание себя, 

осознанность своих взаимоотношений с окружающими, анализ оснований 

своих действий, поступков, свое отношение к духовным ценностям. 
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1.3. Духовно-нравственное воспитание в семье и школе. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в 

вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Детство 

всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно 

настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, 

который определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во 

тьме неведения? От этого зависит наш завтрашний день. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную 

радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 

жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в 

раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а 

достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо 

научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои 

ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, 

бережно относиться к ней.  

Важной педагогической задачей формирования личности является 

выработка учащимися активной жизненной позиции, сознательного 

отношения к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к 

отклонениям от норм нравственности. 

Наши педагоги, изучая все лучшее, что было наработано до революции и 

после, пытаются воспитать физически здоровую душу, наполненную   

духовной энергией, которой обладает православие, интеллектуально 

развитую личность. 

В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма 

актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, 

воспитание у них действенных нравственных чувств. 

В этом плане в школе с детьми проводится немало различных 

мероприятий: беседы на этические темы, чтение художественной 

литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков 

детей. Однако, чтобы вся эта система воспитательных мероприятий была 

эффективной, необходимо, чтобы каждое воздействие педагога имело силу 

формирующего. 

Важным механизмом, обеспечивающим успешное вхождение 

ребенка в школьную жизнь, является психологическая готовность, которая 

включает определенный уровень интеллектуального и личностного 

развития ребенка, в том числе и коммуникативные компоненты готовности 

к школьному обучению. 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая 

развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе 

которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает 
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представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и 

способностях. 

Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи 

духовного и светского направлений, а внеклассная деятельность является 

логическим продолжением начатой на уроке работы. Ведущим 

направлением является духовное воспитание, причем при разработке 

планов, содержания воспитательной работы учитывается возраст 

учащихся, прослеживается последовательность в развитии личности 

ребенка. 

Примером  духовно-нравственного воспитания младших школьников 

может послужить игра-викторина  “Можно — нельзя?”. 

На классной доске помещен рисунок с изображением совы — 

символа мудрости. К нему прикреплены разноцветные листки бумаги, на 

обороте которых написаны правильные ответы на вопросы, а сами 

вопросы прикреплены вокруг совы в конвертах тех же цветов. Вопросы 

даны в форме ситуаций, на которые ребята, подумав, должны коллективно 

ответить. Конвертов семь, расположены они в порядке радужного цвета — 

символа детской радости, счастья. 

По очереди учащиеся выходят к доске, берут один из конвертов и 

читают всему классу вопрос-ситуацию. Ребята коллективно находят 

ответ.В конвертах содержатся задания такого типа: 

Опираясь на палочку, идет старый человек. Он останавливается, 

чтобы отдохнуть. И снова бредет. Мальчики, наблюдавшие за ним, 

начали подражать его походке, сгорбились, еле передвигают ноги — 

ребята весело смеются. 

Что вы можете сказать о таких мальчиках? Можно так делать или нельзя? 

Хорошо поступили мальчики или плохо? 

В автобусе тесно, все едут с работы. Оля занимает освободившееся 

место и с улыбкой смотрит на тех, кто стоит. 

Как должна была поступить Оля? 

После того как ребята выскажут свое мнение, приведут свои примеры, 

обсуждаем с детьми правильные ответы. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление 

отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, 

своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: 

патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям. 

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься 

социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. 

Все отношения учащегося с внешним миром определяются теперь его 

новой социальной позицией — ролью ученика, школьника. 

Поэтому, именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 
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институту, через который проходят все граждане нашей республики, 

является индикатором ценностного и морально нравственного состояния 

общества и государства. Ребёнок школьного возраста наиболее 

восприимчив к эмоционально ценностному, духовно нравственному 

развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития 

и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие 

годы. 

Духовно нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет 

жизни, имеют огромное значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина — это осознанное 

принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно 

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, 

природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как “Отечество”, “малая родина”, “родная 

земля”, “родной язык”, “моя семья и род”, “мой дом”. 

Итак, духовно-нравственное воспитание является одним из основных 

компонентов образовательного процесса в школе, что помогает вырастить 

честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им свое место в 

жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины. 

Нравственное воспитание младшего школьника происходит в 

процессе обучения и воспитания. Во внеурочное время на различных 

занятиях( игровая деятельность, беседа, экскурсии, изобразительная 

деятельность) дети приучаются слушать и понимать своих товарищей, 

сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать и принимать помощь. На внеклассных занятиях дети могут 

переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения 

новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. От класса к классу 

увеличивается объём знаний, углубляется осознание нравственных 

понятий и представлений. Уже в подготовительном классе постепенно 

вводим понятия о добре и зле, справедливости, о товариществе и дружбе, о 

коллективизме, вежливости и уважении, личной ответственности за общее 

дело. Само собой разумеется, что работа над воспитанием данных качеств 

у детей осуществляется комплексно в течение всех лет обучения в 

начальном звене. Чтобы развить нравственное сознание школьников, 

педагог помогает им осмыслить как их собственный опыт, так и опыт 

других (пример товарищей, родителей и взрослых, примеры из 

литературы). 

В нравственном воспитании младших школьников определяющее 

значение имеет личный пример воспитателя, его отношение к детям. Даже 

в мелочах, в манерах дети стараются подражать своему воспитателю. Если 
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для отношений между воспитателем и воспитанниками характерны 

душевность, отзывчивость, заботливость, такими же будут отношения 

учеников между собой. Воспитателю следует избегать общих оценок 

личности каждого ученика. Школьника можно хвалить или осуждать за его 

поступок, но не следует оценку конкретного факта переносить на его 

личность в целом и говорить, что он вообще хороший или, наоборот, во 

всем плохой. Домашняя обстановка и отношения в семье оказывают 

большое влияние на нравственное развитие школьника. Вот почему важно 

учить родителей воспитанию детей. За нравственным развитием ребенка 

требуется следить так же тщательно, как и за его успехами в чтении, 

письме, математике.  

Для положительной социальной адаптации ребенка к новым условиям 

жизнедеятельности большое значение имеет воспитание его духовных и 

нравственных чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей для лучшего включения в новый 

для него коллектив и ситуации сотрудничества с одноклассниками и 

взрослыми для продуктивного освоения новых видов деятельности. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению 

личности младшего школьника с нарушением слуха состоит в том, чтобы 

помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более 

высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 

нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в 

формировании нравственных качеств школьника зависит от грамотности 

педагога, разнообразии применяемых им методов и эмоциональном 

отклике детей. 

Система нравственных убеждений складывается иногда всю жизнь, 

ведь человека можно переубедить, разубедить в том, в чём он, казалось, 

был уверен. Именно в период младшего школьного возраста,  когда 

ребенок открыт миру, искренен, свято верит в то, что говорят ему взрослые 

и написано в книгах, когда нравственные представления детей, 

полученные в семье, совершенствуются в педагогическом процессе в 

понятия, и закладываются основы нравственных убеждений человека. 

Воспитатель имеет интуитивные представления о нравственном уровне 

своих учеников, и они по большей части соответствуют действительности, 

ведь воспитатель начальных классов очень близок и открыт детям – 

общаясь с ними, он сохраняет и культивирует в себе детскость и 

творчество, без чего нельзя работать с детьми этого возраста. И, самое 

главное, он видит своих воспитанников не только на внеклассных 

занятиях, но и в режимные моменты, когда воспитатель наблюдает за 

детьми, за тем, как они общаются во время игры, на прогулках и 

анализирует их поступки и мотивы этих поступков, говорят ему об уровне 

их нравственной убежденности, дефектах нравственного воспитания и 

нравственных представлениях учащихся. 
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1.4. Развитие духовно-нравственных качеств личности у детей 

младшего школьного возраста в игре. 

Игра - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей 

работе я обращаюсь к игре: как к дидактической, так и к народной. Для 

более эффективного развития духовно-нравственных качеств личности у 

детей мы используем различные дидактические игры. 

Задача дидактической игры заключается в том, чтобы научить детей 

правильно, полно и точно воспринимать предметы и явления, их свойства 

и отношения, помогать друг другу, учить жить в коллективе, быть друг 

другу товарищами. Дидактическая игра стимулирует умственное развитие, 

способствует овладению различными видами деятельности и расширению 

представлений об окружающем мире. При работе с детьми с нарушениями 

слуха важно вызвать интерес к играм, желание играть.  

Дидактическая игра в моей  работе по развитию нравственных качеств 

личности детей на занятиях по игровой деятельности является 

действенным средством совершенствования таких значимых для  учебной 

деятельности функций и процессов, как пространственная ориентация, 

восприятие, внимание, память, речь, зрительно-моторные координации, 

мыслительные операции и др. 

Для детей с нарушениями слухаигра является хорошим стимулом не 

только к закреплению уже знакомого речевого материала и овладению 

новым, но и к совершенствованию уже имеющихся нравственных качеств 

личности. От четкости произношения, зависит быстрота и правильность 

взаимопонимания играющих, которое во многих играх определяет их ход. 

Проведение игр с детьми с нарушениями слухатребует от воспитателя 

большой самостоятельной творческой работы, учитывающей 

специфические особенности этих детей и в первую очередь – нарушение 

слуха и недоразвитие речи. 

Дидактическая игра имеет определенную структуру, характеризующую 

игру как форму обучения и игровую деятельность.  

По характеру используемого материала дидактические игры условно 

делятся на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные 

игры. 

Обязательными структурными элементами дидактической игры 

являются: обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и 

правила. 

Определяя дидактическую задачу, надо  иметь в виду какие знания, 

представления детей  должны усваиваться, закрепляться детьми, какие 

умственные операции в связи с этим должны развиваться, какие качества 

личности детей можно формировать средствами данной игры.  

Правила могут запрещать, разрешать, предписывать что-то детям в 

игре, делать игру занимательной, напряженной; «чем правила жестче, тем 

игра становится напряжённее, острее»: - Л.С. Выготский. 
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Соблюдение правил в игре требует от детей определенных усилий 

воли, умения обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные 

эмоции, проявляющиеся из-за неудачного результата. Важно, определяя 

правила игры, ставить детей в такие условия, при которых они получали 

бы радость от выполнения задания. 

Используя дидактическую игру в воспитательно-образовательном 

процессе, через ее правила и действия я у детей формирую корректность, 

доброжелательность, выдержку. 

В каждой дидактической игре развиваются мышление и речь детей, 

формируется умственная деятельность: выполнение игровой задачи 

требует от ребенка сосредоточенности, умения управлять своим 

вниманием, восприятием, говорить, сравнивать, делать некоторые 

обобщения, выводы, во всякой дидактической игре от детей требуется 

словесное выражение своих мыслей. Все это делает эту игру важным 

средством обучения в специальной школе.  

Игра создает такие ситуации, в которых условия усвоения 

нравственных качеств личности гораздо более разнообразны и поэтому 

более эффективны.  

Наша задача заключается в том, чтобы используя потребность детей в 

общении, помогать им выражать свои мысли и желания с помощью слов, 

воспитывать у них навыки словесного общения.  

Потребность в общении возникает у детей в ходе игры,  в процессе 

самой игры реализуется. Испытывая во время игры  потребность делиться 

планами, договариваться о совместных действиях, общаться, дети 

встречаются со значительными трудностями, т.к. у них нет достаточного 

навыка речевого общения в процессе игр. Часто приходиться наблюдать, 

как ребенок в игровой ситуации не может выразить словами относительно 

простую мысль, спланировать свои действия, сформулировать замысел 

своей игры, тогда как он же легко справляется с гораздо более трудной 

задачей в привычных условиях занятий. 

В ходе игры вся лексика уточняется, расширяется, углубляется и 

закрепляется. 

Играя, дети называют используемые в игре предметы (условные, 

реальные, воображаемые), производимые с ними действия, умеют ответить 

на вопрос о том, что каждый из них будет делать в ходе игры, какую 

играть роль, знать роли товарищей по игре. Ряд вопросов ставится перед 

игрой («Во что будете играть?», «Что ты будешь делать?» и др.). Цель этих 

вопросов - помочь детям включиться в игру. 

Народные игры являются неотъемлемой частью духовно- 

нравственного воспитания школьников. В них отражается образ жизни 

людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести. Радость 

движения сочетается с духовным обогащением детей. Особенность 

народных игр в том, что они, имея нравственную основу, учат малыша 

обретать гармонию с окружающим миром. В ходе игры у детей 
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формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа 

для развития  духовно-нравственных чувств. По своему содержанию 

народные игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире. Народные игры в 

комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой 

основу для формирования гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. 

Непосредственно перед игрой необходимо рассказать детям о культуре и 

быте того или иного народа. 

 Несправедливо будет, если не отметим значение дидактических игр в 

формировании духовно-нравственных качеств школьника. Чувства 

уважения и гордости прививают дидактические игры с национальным 

колоритом: “Укрась одежду национальным узором”, “Исправь 

ошибку”(национальные куклы одеты неправильно). 

 При воспитании духовно-нравственных чувств можно использовать 

такие игры, например, сюжетно-ролевая игра «День рождения друга», 

дидактические игры - «Вежливые слова», «Члены семьи», «Составь 

слово.» 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно – нравственное приобретение ребенка, 

благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или 

иного духовно – нравственного знания на весь процесс развития личности 

ребенка. 

 Учебная и воспитательная работа носит деятельностный характер и 

поможет школьникам глубоко осмыслить историческое прошлое нашей 

Родины, определить свое место в современном обществе, будет 

способствовать удержанию детей от дурных поступков и сохранению 

нравственного и физического здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac246.html
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Глава 2 . Организация и методика проведения экспериментальной 

работы. 

2.1. Оценка уровня сформированности нравственных понятий у детей. 

Исследование проводилось на базе КГУ «Областная специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями слуха» в 0-2 

классах. 

В соответствии с гипотезой в ходе работы мы определили 

следующие задачи исследования. 

1. Выявить уровень сформированности нравственных понятий у детей. 

2. Разработать систему сюжетно-ролевых игр, народных и дидактических 

игр, направленных на развитие у детей духовно-нравственных понятий и 

качеств личности. 

3. Внедрить и апробировать данную систему игр. 

4. Проверить её эффективность.  

Данное исследование проводилось с младшими школьниками с 

нарушениями слуха в виде констатирующего, формирующего и 

контрольного экспериментов. 

В исследовании в первом эксперименте принимало участие четверо 

учащихся 0 класса школы-интерната для детей с нарушениями слуха в 

возрасте 6-8 лет, имеющие нарушения слуха (двусторонняя хроническая 

нейросенсорная тугоухость III, IV степени), у двоих детей осложнённый 

диагноз - ДЦП.  

 

Задачи первого этапа исследования: 

*оценить уровень сформированности нравственных понятий у детей 

младшего школьного возраста; 

*изучить направления воспитательной работы по ознакомлению детей  с 

нравственными понятиями в процессе игровой деятельности. 

Проанализировав перспективный  план воспитательной работы,  

обнаружили, что приоритетными являются такие игры как «Можно-

нельзя», «Покорми куклу», «Моя семья», «Я и моя маленькая сестрёнка», 

«Исправь ошибку», «Что такое хорошо и что такое плохо?».  

 Несмотря на то, что это ещё подготовительный класс, были 

запланированы игры «Члены семьи», «Я и моя маленькая сестрёнка», 

«Собери слово», являющиеся важным средством формирования навыков 

учебной деятельности и сформированности нравственных качеств 

личности. 

Оценка уровня сформированности нравственных качеств личности 

детей представлена по бальной системе. Результаты выполнения заданий  

оценивались  по 5-бальной шкале. Каждое задание оценивалось отдельно. 

Это дало  возможность выяснить сильные и слабые стороны знаний 

ребенка о понятиях (хорошои плохо, вежливость, уважение, доброта, 

дружба и т.д.), сравнить его результаты с результатами других детей. 

Детям были заданы такие вопросы:    
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1. Что такое хорошо? 

2. Что такое плохо? 

3. Назовите вежливые слова. 

4. Назовите членов своей семьи. 

5. Как называется страна, в которой мы живём? 

6. Назовите государственные символы Республики Казахстан? 

7. Что такое дружба? 

8. Что такое уважение? 

9. Что такое вежливость? 

10. Что такое справедливость? 

 Для оценки знаний детей мы использовали следующие критерии. 

Критерии оценки отражают правильность выполнения задания и 

особенности процесса выполнения задания (принятие и понимание 

инструкции, принятие и использование помощи, возможность исправления 

ошибок). 

5 баллов - ребёнок выполняет задания самостоятельно и правильно; 

4 балла -  ребёнок выполняет задания самостоятельно, может допустить 

ошибки, которые исправляются при небольшой помощи; 

3 балла  -  ребёнок выполняет задания при небольшой помощи, 

допущенные ошибки исправляет при помощи воспитателя; 

2 балла -  ребёнок выполняет задания при непосредственном участии 

воспитателя; 

1 балл -  ребёнок не может выполнить задание даже при непосредственной 

помощи воспитателя.  

Перед началом экспериментальной работы одним из обязательных 

пунктов является изучение методических рекомендаций, разработок 

различных специалистов. Огромное значение имеет и подбор методики для 

диагностирования детей. Количественно-качественный анализ результатов 

обследования позволяет не только выяснить степень низкого 

нравственного воспитания у одного ребенка, но и определить типичные 

показатели для данной группы детей в целом. При отборе игр внимание 

обращается на степень трудности игровых правил и действий. Большое 

место в играх занимают мотивы соперничества.  

Цель исследовательской деятельности состояла в том, чтобы проверить 

достоверность выдвинутых мною теоретических положений, а именно, что 

возможно систематизация теоретического материала и исследования 

позволит поэтапно реализовывать комплекс дидактических игр, 

направленных на развитие нравственных качеств личности детей. 

Задачами исследовательской деятельности являются диагностика наличие 

определённых понятий нравственного содержания детей, подбор  

комплекса дидактических и сюжетно-ролевых игр с целью  развития 

нравственных понятий у детей и экспериментальная проверка их 

эффективности, а также вторичная диагностика понимания нравственных 
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качеству детей по окончании эксперимента и сравнительный анализ 

результатов экспериментального исследования. 

Диагностический материал использован с соблюдением основных 

диагностических принципов, сформулированных Л.С. Выготским и 

развитых другими исследователями (С.Я. Рубинштейн, 1970; А.Р. Лурия, 

1973, 1979;, А.Н. Леонтьев, 1965 и др.): 

-   Принцип системного изучения; 

-   Принцип комплексного подхода; 

-  Принцип динамического изучения (базируется на концепции Л.С. 

Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития»); 

-  Принцип качественного анализа результатов обследования. 

Технология обследования опирается на метод «обучающего 

эксперимента». 

Исследование было проведено индивидуально с каждым ребенком по 

нескольким направлениям: 

-  изучение коммуникативных умений; 

- их нравственное воспитание; 

-  изучение знаний детей о том, что такое «духовно-нравственные 

качества личности»; 

-  исследование их умений играть в дидактические и сюжетно-ролевые 

игры нравственного содержания. 

Основная  цель нашего исследования -  формирование духовно-

нравственных качеств личности детей посредством проведённых игр. 

Обследование знаний детей о духовно-нравственных качествах 

личности проводилось  с соблюдением определенной последовательности 

этапов и включал  анализ основных составляющих данного практического 

материала о понятиях нравственности. К каждому заданию я давала  

инструкцию, в которой детям показывала  примерный результат 

предстоящей им деятельности и способ достижения этого результата, то 

есть давала  образец. При затруднении ребенку была оказана  помощь в 

виде побуждающих или уточняющих вопросов, повторения инструкции, 

разбора образца. 
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Констатирующий эксперимент. 

Констатирующий эксперимент проводился с каждым ребенком 

отдельно. В моём исследовании в первом эксперименте принимало участие 

5 воспитанников0 класса школы-интерната для детей с нарушениями слуха 

в возрасте шести-восьмилет, имеющие нарушения слуха (двусторонняя 

хроническая нейросенсорная тугоухость III, IV степени), двое детей с 

осложненным диагнозом (ДЦП). 

Констатирующий эксперимент проводился на знание детей 

основных нравственных качеств личности: хорошо и плохо, дружба, 

уважение, вежливость, знание членов семьи, справедливость, доброта.  

Усвоение основных духовно-нравственных качеств личности  

проверялось по заданным вопросам  и оценивалось по 5-бальной системе 

(за каждый вопрос-ответ). 

Полученные результаты занесены в таблицу. Затем мы вычислили 

средний уровень сформированности у детей основных нравственных 

понятий. 

 

Таблица №1. 

№ 

п/п 

Вопросы для 

эксперимента 

Имена детей 

Мирас А. Даниил 

Ж. 

Айганым 

К. 

Кирилл 

С. 

1. Что такое хорошо? 3 балла 1 балл 1 балл 2 балла 

2. Что такое плохо? 3 балла 0 баллов 0 баллов 2 балла 

3. Назовите вежливые 

слова. 

3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

4. Назовите членов 

семьи. 

5 баллов 2 балла 2 балла 5 баллов 

5. Как называется 

страна, в которой 

мы живём? 

4 балла 0 баллов 0 баллов 3 балла 

6. Назовите 

государственные 

символы 

Республики 

Казахстан? 

 

3 балла 0 баллов 0 баллов 2 балла 

7. Что такое дружба? 3 балла 0 баллов 0 баллов 1 балл 

8. Что такое 

уважение? 

1 балл 0 баллов 0 баллов 1 балл 

9. Что такое 

вежливость? 

1 балл 0 баллов 0 баллов 1 балл 

10. Что такое 

справедливость? 

1 балл 0 баллов 0 баллов 0 балл 
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В виде таблицы указано количество баллов, набранных детьми в 

результате констатирующего эксперимента, средний балл и количество 

процентов. 

 

Таблица №2 

№ Ф.И. ребенка Общее 

количество    

баллов 

Средний балл 

 
% 

1 Мирас А. 27 2,7 54 

2 Даниил Ж. 4 0, 4 8 

3 Айганым К. 5 0, 5 10 

4 Кирилл С. 20 2,0 40 

Исходя из результатов занесенных в эту таблицу, дети с различным 

уровнем развития нравственных качеств личности были разделены на 

группы:  

1. На высокий уровень (80-100%), 

2.  Уровень выше среднего (60-80%),  

3. Средний уровень (40-60%) 

4. Уровень ниже среднего  (20-40%), 

5.  На низкий уровень развития ( до20%). 

На основе результатов была построена диаграмма уровня знаний 

основных понятий духовно-нравственного содержания. (Диаграмма 1) 

 
 

Выводы по результатам  констатирующего эксперимента. 
На констатирующем этапе диагностического исследования дети 

показали различный уровень развития и знаний нравственных качеств 

личности. Низкий уровень был выявлен у 2 детей, что составляет 50% от 
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общего числа воспитанников в исследуемой группе. Уровень ниже 

среднего развития также у двоих детей.  

Группу детей с уровнем развития нравственных качествниже среднего 

составили 2 детей  - это Мирас А. и Кирилл С.(50%). Дети охотно отвечали 

на вопросы, быстро реагировали на реплики собеседника, однако часто 

отвлекались, стремились высказать свою информацию, выполняли задание 

с небольшой помощью и при допущении ошибок исправляли их с 

помощью воспитателя. Группу детей с низким уровнем развития понятий 

нравственного воспитания составили 2 детей – Даниил Ж. и Айганым К. 

(50%).  

Таким образом, были определены приоритетные направления в 

дальнейшем ходе исследования: 

*разработать систему проведения сюжетно-ролевых  и дидактических игр 

с детьми с целью углубления представлений детей о нравственных 

качествах личности; 

*организовать консультационную помощь родителям о важности духовно-

нравственного воспитания в семье младшего школьного возраста. 

 

2.2. Разработка и апробация системы использования сюжетно-ролевых 

и дидактических игр для лучшей сформированности нравственных 

качеств личности. 

Задачи второго этапа исследования: 

*формировать нравственные представления детей; 

*учить использовать в играх несложный материал с помощью воспитателя; 

*разнообразить игровые действия, отображающие возможность усвоения 

нравственных качеств личности учащихся; 

*учить подчиняться интересам товарищей, уступать, помогать друг другу; 

*побуждать самостоятельно придумывать сюжеты игр, на основе 

полученных знаний из различных источников. 

         Для решения данных задач была разработана система работы, 

включающая в себя изучение возможностей развития сюжетной линии 

современной игры; разработку содержания и проведение сюжетно-

ролевых, народных и  дидактических игр: «Можно-нельзя», «Покорми 

куклу», «Члены семьи», «Я и моя маленькая сестрёнка», «В столовой», 

«Собери слово Казахстан», «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Собери слово», «Укрась одежду национальным узором», «Выбери 

вежливые слова», «Соотнеси слова и картинки (государственные 

символы)», «День рождения друга», «День рождения у куклы».  

Работу начали с составления перспективного плана проведения 

сюжетно-ролевых игр. 

Организация дидактических игр осуществляется в трех основных 

направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, её 

проведение и анализ. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 
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- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

углубление и обобщение знаний, активизация психических процессов 

(речь, память, внимание, мышление); 

- установление соответствия отобранной игры программным 

требованиям воспитания и обучения детей определенной возрастной 

группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидактической 

игры; 

- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая 

другим.  

- определение количества играющих (вся группа, индивидуально); 

- подготовка необходимого дидактического материала для выбранной 

игры (разные предметы, картинки); 

- подготовка к игре самого воспитателя; 

При проведении дидактических, народных и сюжетно-ролевых  игр 
было включено ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим 

материалом, который будет использован в игре (показ предметов, 

картинок, карточки,  краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и 

представления детей о них); объяснение хода и правил игры. При этом я  

обращала внимание на поведение детей в соответствии с правилами игры, 

на четкое выполнение правил (что они запрещают, разрешают, 

предписывают); показ игровых действий; подведение итогов игры – это 

ответственный момент в руководстве ею, так как по результатам, которых 

дети добиваются в игре, можно судить об её эффективности, о том будет 

ли она с интересом использоваться в самостоятельной игровой 

деятельности ребят. 

Работу начали с составления перспективного плана проведения 

сюжетно-ролевых игр.Данная система игр, способствующая 

формированию нравственных качеств личности, представлена в виде 

таблицы. 

Таблица №3 

Виды игр 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Народные 

игры 

Казахская 

национальная 

игра 

«Платочек» 

Казахская 

национальная 

игра 

«Тюбетейка» 

Русская 

народная игра  

«Кошки-

мышки» 

Казахская 

национальная 

игра 

«Кара-сиир» 

Дидактичес

кие игры 

 

•«Составь 

вежливое слово 

из букв». 

•«Укрась 

одежду 

национальным 

узором» 

•«Выбери 

вежливые 

слова». 

•«Назови 

членов семьи» 

•«Можно-

нельзя». 

•«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

•«Соотнеси 

слова и 

картинки». 

•«Составь 

слово-

Казахстан» 

Сюжетно- «Покорми «Я имоя •«День «День 
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ролевые 

игры 

куклу»-2 часа младшая 

сестрёнка». 

рождения 

куклы». 

• «В столовой» 

рождения 

друга». 

Для повышения уровня сформированности нравственных качеств 

личности можно использовать такие игры. 

Казахская национальная игра «Платочек». 

Цель игры: формирование гордости и уважения к Родине, 

познавательного интереса к национальным играм. 

В данной игре водящий дает одному из участников завязанный в узел 

платок. Участники становятся в круг вокруг водящего. По команде 

водящего «Раз, два, три!» все участники разбегаются. Водящий должен 

догнать игрока с платком, коснуться его плеча и взять платок. В момент 

преследования игрок с платком может передать его товарищу, тот – 

следующему и т.д. Если водящий поймает игрока с платком, тот должен 

исполнить любое его желание. После этого он становится водящим. 

Дидактическая игра «Составь вежливое слово из букв». 

Цель игры: формирование  знаний о вежливости, вежливых словах. 

Даётся набор букв (на карточках) врассыпную, например: (п, а, б, о, с, с, и)  

и предлагается из них составить слово «спасибо», (п, о, ж, а, л, у, й, с, т, а) 

– слово «пожалуйста». Выигрывает тот, кто составит правильно слово 

быстрее. 

 Дидактическая игра «Укрась одежду национальным узором». 

Цель игры: формирование знаний национальной одежды, уважение и 

гордости за Родину. 

Сначала воспитатель рассказывает и показывает на картинках 

национальную одежду разных народов, затем предлагаю детям взять 

образцы национальных узоров и «раскрасить национальную одежду 

кукол».  

Сюжетно-ролевая игра «Покорми куклу». 
Цель игры: формирование культуры семейных отношений, семейных 

ценностей, культуры поведения за столом. 

В данной игре используется игрушка-кукла. Дети, играя с куклой, они 

кормят её, дети накрывают на стол, учатся вести себя за столом. 

 Казахская национальная игра «Тюбетейка». 

Цель игры:формирование гордости и уважения к Родине, 

познавательного интереса к национальным играм. 

Играющие становятся по кругу и выбирают ведущего. У него в руках 

тюбетейка. Он обходит ребят, произнося следующие слова: «Есть идея 

(«Такиятастамак»)!  

Произнося эти слова, ведущий сначала незаметно подкладывает сзади 

кому-нибудь на пол тюбетейку. Дети ищут руками вокруг себя тюбетейку; 

тот, у кого за спиной она оказывается, догоняет ведущего и надевает ему 

на голову тюбетейку. Если играющий не догонит ведущего, то ведущий 
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должен тюбетейкой потихоньку шлепнуть игрока, догоняя его. Так они 

обегают один круг. 

Дидактическая игра «Выбери вежливые слова». 

Цель: формирование нравственных понятий, таких, как вежливые 

слова, вежливость, знание этих вежливых слов. 

Среди предложенных воспитателем на карточках разных слов, 

учащийся должен выбрать вежливые слова. Например такие вежливые 

слова как привет, пока, спасибо, до свидания, здравствуйте, пожалуйста. 

Дидактическая игра «Назови членов семьи». 

Цель игры: формирование семейных ценности, воспитание уважения 

к членам семьи. 

В данной игре дети сами или с помощью воспитателя называют членов 

своей семьи и как их зовут. 

Сюжетно-ролевая игра «Я и моя младшая сестрёнка» 

Цель игры:формирование бережного отношения к близким и умений 

заботится  

о младших членах семьи. 

Русская народная игра «Кошки-мышки». 

Цель игры: формирование гордости и уважения к традициям русского 

народа, русским народным играм. 

Дидактическая игра «Можно-нельзя». 

Цель игры: формирование  знаний о понятии «доброта» и  умений 

быть добрым и мудрым. 

На классной доске помещен рисунок с изображением совы — 

символа мудрости. К нему прикреплены разноцветные листки бумаги, на 

обороте которых написаны правильные ответы на вопросы, а сами 

вопросы прикреплены вокруг совы в конвертах тех же цветов. Вопросы 

даны в форме ситуаций, на которые ребята, подумав, должны коллективно 

ответить.  

Воспитатель  берёт один из конвертов и читают всему классу вопрос-

ситуацию и показывает на картинке . Ребята коллективно находят ответ. В 

конвертах содержатся задания такого типа: 

В автобусе тесно, все едут с работы. Оля занимает освободившееся 

место и с улыбкой смотрит на тех, кто стоит. 

Как должна была поступить Оля? 

После того как ребята выскажут свое мнение, приведут свои примеры, я 

беру листочек, с ответом, обсуждаем с детьми правильные ответы. 

Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Цель игры: формирование у детей знаний таких нравственных понятий, 

как хорошо и плохо, учить детей различать добрые и злые поступки. 

Воспитывать мирность, дружелюбие, взаимопомощь и согласие. 

Игровые действия: дети становятся перед воспитателем. Воспитатель по 

очереди называет детям любые слова и  показывает картинки, 

обозначающие какие-либо поступки, действия. Если слово обозначает 
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добро, добрые дела, то дети хлопают в ладоши. Если это слово – плохо, 

дети грозят пальцем и топают ногами. 

Водящим можно выбирать детей. 

 
Это хорошо или плохо? 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения куклы». 

Цель игры: формирование у детей ласкового заботливого отношения к 

кукле, умений накрывать на стол. 

Через данную игру дети учатся быть добрыми, заботливыми по 

отношению друг к другу, быть вежливыми. 

Сюжетно-ролевая игра «В столовой». 

Цель игры: формирование культурно-нравственного поведения в 

столовой, учить детей быть вежливыми. 

В этой игре дети становятся вежливыми, добрыми, учатся помогать 

друг другу. 

Дети в столовой подавая друг другу посуду или продукты, просят 

вежливо: 

-Дай мне, пожалуйста, ложку. 

-Спасибо. 

-Дайте мне, пожалуйста, хлеб. 

-Спасибо. 

Казахская национальная игра «Кара-сиир». 

Цель игры: формирование гордости и уважения к Родине, 

познавательного интереса к национальным играм. 

Описание игры: намечается центральное место, откуда и начинается 

игра. Один из участников убегает и скрывается невдалеке, положив рядом 
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шапку, которую обязан защищать. После этого остальные участники 

рассыпаются в разных направлениях для поисков скрывшегося. Нашедший 

его должен взять шапку и доставить к центральному месту игры – к 

руководителю. После этого игра начинается сначала. 

 Дидактическая игра «Соотнеси слова и картинки». 

Цель игры: формирование знаний у детей государственных символов 

Казахстана. 

Детям предлагаются картинки с изображением государственных символов 

Казахстана и текста гимна и карточки с их названием. Дети берут карточку 

и соотносят её с картинкой, называя её. 

 Дидактическая игра «Составь слово». 

Цель игры: рассказать детям, как называется наша Родина. 

Детям предлагается карточки с буквами. Перед этим детям рассказывается 

о том, в какой стране мы живём. Дети из букв собирают слово 

«Казахстан»- название нашей страны. 

 Сюжетно-ролевая игра «День рождения друга». 

Цель игры: содействовать личностному, коммуникативному и 

эмоциональному развитию детей. 

В данной игре дети учатся быть культурными, общительными, 

вежливыми в гостях. 

2.3. Проверка эффективности разработанной системы сюжетно-

ролевых, дидактических и народных игр. 

Задачи третьего этапа исследования: 

•подведение итогов проделанной работы; 

•проверка эффективности проделанной работы на формирующем этапе 

эксперимента. 

•контрольный  эксперимент проводился через два года после применения 

разработанной системы сюжетно-ролевых,  дидактических и народных игр.   

В контрольном  эксперименте  принимали участие эти же четверо 

учащихся уже 2 класса школы-интерната для детей с нарушениями слуха в 

возрасте 8-10 лет, имеющие нарушения слуха (двусторонняя хроническая 

нейросенсорная тугоухость III, IV степени), у двоих детей диагноз 

осложнённый ДЦП.  

Ребенок отвечает на вопросы, участвует в игровых моментах со 

сверстниками, оценивает свой результат или результат партнера по игре, 

объясняет свои игровые действия. 

Цель контрольного этапа - выявление влияния использования игр на 

общий уровень развития у детей нравственных качеств личности в 

контрольной группе по сравнению с уровнем на момент констатирующего 

тестирования. Контрольное исследование проводилось с использованием 

тех же вопросов и игровых заданий, что и на констатирующем этапе. 

 Дети контрольной группы, по сравнению с началом эксперимента, 

лучше отвечали на вопросы, однако в их ответах не чувствовалось 

глубокой аргументации своего выбора ответа.  
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Повторная диагностика уровня  духовно-нравственного развития 

испытуемых показала, что уровень развития знаний о нравственном 

поведении детей значительно возрос. 

25 % от количества детей в группе-1ребёнок имеет  уровень развития 

нравственных понятий выше среднего (60-80%)– это Мирас А. Для него 

характерно хорошее понимание смысла заданных вопросов; 

самостоятельность и инициативность; интерес к аргументации, 

доказательству; инициативность в общении. 

25 % от количества детей в группе - 1ребёнок имеют средний уровень 

развития нравственных качеств (40-60%) – это Кирилл С. Он допускал 

содержательные и смысловые ошибки, часто без помощи воспитателя не 

могответить на вопросы.  

50% от количества детей - 2 детей имеют уровень развития 

нравственных качеств ниже среднего (20-40 %) – это Айганым К. и Даниил 

Ж. 

После проведенных мероприятий были проведены повторные беседы 

по вопросам, результаты которых занесены в таблицы № 4 и 5. 

Таблица №4. 

№ 

п/п 

Вопросы для 

эксперимента 

Имена детей 

Мирас А. Даниил 

Ж. 

Айганым 

К. 

Кирилл 

С. 

1. Что такое хорошо? 4 балла 1 балл 2 балл 3 балла 

2. Что такое плохо? 4 балла 1 баллов 1 баллов 4 балла 

3. Назовите вежливые 

слова. 

4 балла 1 балл 2 балла 4 балла 

4. Назовите членов 

семьи. 

5 баллов 3 балла 3 балла 5 баллов 

5. Как называется 

страна, в которой 

мы живём? 

4 балла 1 баллов 1 баллов 3 балла 

6. Назовите 

государственные 

символы 

Республики 

Казахстан? 

 

5 баллов 1 баллов 1 баллов 3 балла 

7. Что такое дружба? 3 балла 0 баллов 0 баллов 2 балл 

8. Что такое 

уважение? 

3 балла 0 баллов 0 баллов 2 балл 

9. Что такое 

вежливость? 

2 балла 1 баллов 1 баллов 1 балл 

10. Что такое 

справедливость? 

2 балла 0 баллов 0 баллов 1 балл 
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№ Ф.И. ребенка Количество 

баллов 

Средний балл Количество   

процентов 

1 Мирас  А. 36 3,6 72% 

2 Даниил Ж. 10 1,0 20% 

3 Айганым К. 11 1,1 22% 

4 Кирилл С. 28 2,8 56% 

Также исходя из результатов,  занесенных в данную таблицу, дети 

были разделены на группы по уровню общего развития: на средний и на 

низкий уровень развития. Результаты отображены в следующей 

диаграмме: 

 

 
 

 

Занятия строились по принципу речевого общения в игровой форме для 

уточнения знаний нравственных качеств личности. Двое детей, на которых 

результаты проведения игр сказались довольно быстро. Они более охотно 

вовлекались в различные игровые моменты. Однако остальные двое 

(Даниил Ж. и Айганым К.) еще продолжали пассивную роль в процессе 

обучения. С детьми, отказывающимися от игровых заданий во время 

проведения подгрупповых занятий, дидактические игры проводились 

также и на индивидуальных занятиях, где зачастую эти дети становились 

гораздо активнее, отвечали на вопросы с помощью воспитателя и карточек 

с подсказками, повторяли фразы. К тому же, несмотря на вышеуказанные 

особенности некоторых детей в поведении и эмоционально-волевой сфере, 

оказалось, что уровень нравственного развития у них стал выше. Дети 

замечали все ошибки, двое исправляли самостоятельно, двое - с помощью  

воспитателя. 
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Многие задания детьми выполнены самостоятельно и верно, некоторые 

задания – с незначительной помощью в виде уточняющих вопросов либо с 

самокоррекцией.  

Двое из детей нуждались в подсказке с помощью уточняющих 

вопросов. 

Уровень развития нравственных качеств личности у детей заметно 

вырос, но при этом у двоих детей он вырос незначительно. 

Данные исследования свидетельствуют о том, что в процессе 

применения игр действительно произошли положительные изменения в 

развитии нравственных качеств личностимладших школьников. 

Большинство испытуемых по ряду показателей достигло среднего уровня 

развития нравственности.  

В результате проведённого исследования, анализируя полученные 

данные констатирующего и контрольного эксперимента, удалось выявить 

прогресс общего развития детей путем сопоставления результатов: 

 

№ Ф.И.   

   ребенка 

Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный 

эксперимент 

Разница 

баллов 

Прогресс 

1 Мирас А. 27 36 9 18% 

2 Даниил Ж. 4 10 6 12% 

3 Айганым К. 5 11 6 12% 

4 Кирилл С. 20 28 8 16% 

Сравнительная диаграмма: 

 
 

В ходе проведения контрольного эксперимента стало ясно, что так как 

это не обычные дети, а дети с нарушением слуха,  то необходимо 

учитывать особенности развития каждого ребёнка, специфичность каждого 

нарушения и его влияния на формирование и развитие личности ребёнка, 

особенности усвоения им знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой. Поэтому необходимо эффективно использовать имеющиеся у 
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ребёнка хорошо развитые показатели (внимание, память, мышление, и др.), 

подбирать такие методы и приёмы (причём к каждому ребёнку 

индивидуально, т.к. у одного хорошо развито внимание, плохо - память, у 

другого - наоборот), которые способствовали бы наилучшему усвоению 

знаний ребёнком. Необходимо выбрать такой способ преподнесения 

материала, чтобы он воздействовал на группу анализаторов (зрительный, 

слуховой, тактильный и т.д.). Такую возможность дает нам использование 

в коррекционной работе сюжетно-ролевых, дидактических и народных 

игр. Очень важно стимулировать детей к комментированию 

(сопровождению речью) своих действий в игре (проговаривать вслух 

последующие действия). 

 

Анализ результатов эксперимента 

Анализируя результаты первичной диагностики у детей можно сказать, 

что уровень развития духовно-нравственных качеств личности был оценен 

ниже возрастной нормы. Большая часть игровых заданий детям 

труднодоступны, основные понятия духовно–нравственного содержания у 

детей сформированы недостаточно. 

Имея определенный теоретический и практический опыт по проблеме 

развития нравственных качеств у детей, а так же опираясь на результаты 

констатирующего эксперимента и методику дидактических и народных 

игр, я  пришла к выводу о том, что сюжетно-ролевые, дидактические  и 

народные игры  подходят для практического применения. Для развития 

нравственности детей были использованы игры на их понимание основных 

нравственных качеств личности детей по разным темам. Для каждого 

ребёнка при помощи методических разработок была составлена 

индивидуальная программа для развития духовно-нравственных понятий 

посредством сюжетно-ролевой,дидактической и народной игры. Это 

позволило заниматься с каждым ребёнком целенаправленно по тому 

материалу, который им не усвоен и при необходимости возвращаться к 

определённой теме.  

По данным исследования знаний у детей данной группы понятий 

нравственного содержания, после проведенной системы игр, подобные 

задания вызывали меньше затруднений и они меньше ошибались при их 

выполнении. Что свидетельствует о значительно более высоком уровне 

сформированности нравственных понятий (хорошо и плохо, вежливость, 

справедливость и т.д.). За время исследования у детей повысились 

показатели по всем параметрам сформированности нравственных качеств 

личности. 

Данные экспериментальной работы ясно доказывают, что 

дидактическая и народная игра является эффективным средством развития 

духовно-нравственных качеств личности детей, может повсеместно 

применяться на занятиях, в разных видах деятельности, в режимных 

моментах воспитателем и родителями дома и при систематической 
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организации с детьми данных игр значительно повышается уровень их 

нравственного воспитания. 

Таким образом, применение оптимальных игровых средств в ходе 

занятий, насыщенность их игровыми ситуациями, вызывало у детей 

огромный интерес к заданиям, оживление, постоянно поддерживало их 

положительный настрой, стимулировало их мыслительную деятельность, 

повышало мотивацию к обучению. 

Экспериментальная практика проводилась на базеКГУ «Областная 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями 

слуха» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования 

и науки Республики Казахстан. В экспериментальной работе наблюдались 

дети 6-8 лет. Исследованием были охвачены 5 детей. Исследовательская 

работа состояла из нескольких этапов. Во-первых, тщательно было 

изучены и проанализированы методические разработки различных авторов 

по теме исследования. Во-вторых, была проведена первичная диагностика 

детей, которая выявила как общий, так и индивидуальный уровень 

развития их нравственного воспитания. На этой основе составлены 

комплексы дидактических и народных игр, охватывающие период 

обучения детей во время экспериментальной работы. На констатирующем 

этапе диагностического исследования дети показали различный уровень 

развития нравственных качеств личности. Низкий уровень был выявлен у 2 

детей, что составляет 40% от общего числа воспитанников в исследуемой 

группе. Высокий уровень развития нравственных качеств личностиу детей 

обозначен  не был. Остальные 3 детей были примерно на одинаковом 

среднем уровне. 

Экспериментальная работа, длившаяся с апреля 2016 года до 

сентября2016 года, стала третьим этапом данной работы – это проведение 

контрольного эксперимента и анализ диагностических  данных, после 

которого отмечаются заметные изменения: низкий уровень был выявлен у 

2детей (50%), высокий уровень показан не был, а 2 детей показали уровень 

выполнения заданий равный среднему – это 50%. 

Данные, полученные на контрольном этапе, говорят о том, что средний 

уровень развития нравственных качеств личности группы детей повысился 

на 14%. Экспериментальная работа показала, что создание оптимальных 

условий применения игровых средств  для лучшей сформированности 

нравственных качеств личности  позволяет находить новые пути и методы 

его исправления. 
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Заключение 

Проведя исследование, я выявила, что в игровой деятельности 

нравственные понятия и чувства ребенка достаточно хорошо развиваются. 

В играх ребенок учится правильно общаться со сверстниками, узнает что-

то новое, учится правильно строить отношения в коллективе, учится быть 

добрым, вежливым и справедливым.  

Также было раскрыто значение игр для детей, их роль в развитии 

детей. 

Считаю, что выбранная мною  тема достаточно полно раскрыта в 

данной  работе и подтверждает свою актуальность. 

Проведенная работа по внедрениюигр в процесс формирования 

нравственных качеств личности ребенка оправдала себя: дети становятся 

более раскрепощенными, открытыми, более вежливыми, учатся ценить 

дружбу, оказывать друг другу помощь и взаимопонимание, быть добрыми, 

уважать друг друга, быть справедливыми по отношению друг к другу. 

Выдвинутая ранее гипотеза о том, что если при построении работы по 

развитию духовно-нравственных качеств личности детей  использовать 

дидактические и народные игры, то процесс развития нравственных 

качеств таких детей протекает более эффективно, считаю, полностью 

подтвердилась. 

Задачи, поставленные в исследовании, были решены: 

Изучена психолого-педагогическая литература по проблеме 

использования игр для развития нравственных качеств личности 

школьников. 

Была практически апробирована система игр для развития 

нравственных качеств личности детей на занятиях. 

Теоретическое изучение проблемы исследования и результаты 

педагогического эксперимента подтвердили правильность выдвинутой 

гипотезы и позволили сформулировать следующий вывод: 

целенаправленное и систематическое использование игр в работе со 

слабослышащими детьми способствует наиболее эффективному развитию 

их нравственных качеств, что и подтверждает гипотезу работы. 

Развиваясь  и активизируясь в игре, речь, в свою очередь, оказывает 

влияние на развитие игровой деятельности, обогащает ее содержание, 

позволяет придать ей более совершенную форму. 

    Мой опыт использования игр на внеклассных занятиях убеждает в 

том, что различные игры не только развивают нравственные качества 

личности, но и усиливают интерес к учебному материалу, воспитывают 

дисциплинированность, внимательность, развивают смекалку и 

самостоятельность в действиях.  

   Данные в этой работе материалы по использованию дидактических 

игр в процессе внеклассных занятий по игровой деятельности для духовно-

нравственного воспитания с детьми прошли практическую проверку. 
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