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Выступление на МО воспитателей 

Тема: «Формирование и развитие духовно-нравственных качеств 

воспитанников в процессе внеурочной деятельности» 

 

            Формирование нравственности учащихся - важнейшая задача школы.  

В процессе воспитания личности исключительно важное значение имеет 

формирование её нравственности. Дело в том, что люди, будучи членами 

социальной системы и находясь во множестве общественных и личных связей 

между собой, должны быть определенным образом организованы и в той или 

иной мере согласовать свою деятельность с другими членами сообщества, 

подчиняться определенным норма, правилам и требованиям. Вот почему в 

каждом обществе вырабатывается множество разнообразных средств, функций 

которых является регуляция поведения человека во всех сферах его жизни и 

деятельности. Такую регулирующую функцию, в частности, выполняют 

правовые нормы и различные постановления государственных органов, 

производственно- административные правила на предприятиях и в 

учреждениях, уставы и инструкции, указания и приказы служебных лиц и, 

наконец, нравственность. 

             Есть существенные отличия в том, как влияют на поведение людей 

различные правовые нормы, законы, административные правила и указания, с 

одной стороны, и нравственность - с другой. Правовые и административные 

нормы и правила имеют обязательный характер, и за их нарушение личность 

несет юридическую или административную ответственность. Иное дело 

нравственность или мораль. Нормы и правила, которые относятся к её сфере, 

такого обязательного характера не имеют, и практически их соблюдение 

зависит от самой личности. Когда же тот или иной человек их нарушает, 

общество, знакомые и незнакомые люди имеют только одно средство 

воздействия на него - силу общественного мнения; упрёки, моральное 

порицание и, наконец, общественное осуждение, если аморальные действия и 

поступки приобретают уже более серьёзный характер.  

          Таким образом соблюдение моральных норм и правил базируется не на 

принуждении, а главным образом на сознательности самой личности, на 

понимание ею этих норм и правил и необходимости их соблюдения. 

Соблюдение моральных требований, их поддержка личностью обычно 

ассоциируется с добром. Нарушение же моральных норм и правил, отступление 

от них характеризуется как нравственное зло. Понимание этого и побуждает 

личность вести себя в соответствии с моральными требованиями общества, 

совершенствовать свое поведение, что одновременно означает и её моральное 

развитие. Правда немаловажную роль здесь играет сам характер 

нравственности и ее содержание. Моральные усовершенствования 

поддерживаются не только силой общественного мнения. Большую роль в этом 
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играют нравственные  обычаи, привычки и традиции, которые культивируются 

в обществе.  

          Люди давно заметили, что нравственность личности не может 

основываться только на её моральной сознательности, что она становиться 

более прочной, когда соблюдение нравственных норм и правил приобретает 

характер привычных способов поведения и деятельности. Поскольку 

соблюдение нравственных требований общества в конечном итоге зависит от 

самой личности, поскольку она выступает в качестве хранительницы и 

субъекта морального прогресса, вполне понятно, какое огромное значение 

приобретает нравственное воспитание, повышение его содержательности и 

педагогической действительности. Многие общественные деятели, писатели и 

педагоги с давних времен считали, что нравственное воспитание не только 

оказывает решающее влияние на формирование положительных качеств, но и 

является главной задачей школы и должно быть в центре её воспитательной 

деятельности. Одна из задач нравственного воспитания школы - правильно 

организовать деятельность ребёнка. Поэтому важно изучить способы 

организации нравственного воспитания (формы и методы). 

            Классные занятия, как уже отмечалось, обычно проводятся с 

постоянным составом учащихся, по заранее определенному расписанию и 

носят обязательный характер. Но, наряду с обязательными учебными 

занятиями, вне рамок учебного дня в школах и других учебных заведениях 

используются разнообразные формы учебной работы, которые носят для 

учащихся добровольный характер и призваны удовлетворять их разнообразные 

познавательные и творческие запросы. Эти формы добровольных учебных 

занятий называются внеклассными, или внеурочными.  

          Понятие внеклассные указывает на то, что для проведения этих занятий 

не требуется полный состав класса, что в них по собственному желанию могут 

участвовать учащиеся различных классов, что они проводятся вне расписания 

обязательных учебных занятий. В этом смысле к формам внеклассной учебной 

работы относятся: предметные кружки, научные общества, олимпиады, 

конкурсы и др. 

          Творческая деятельность. Ведущими формами творческой 

деятельности являются кружки, творческие объединения, студии, 

факультативы, практические занятия в творческих мастерских, физкультурных 

секциях. К сопутствующим формам творческой деятельности относятся 

читательские, зрительские, слушательские конференции, защита 

самостоятельных докладов, массовые литературные, музыкальные, театральные 

праздники, выставки детских работ. В качестве вспомогательных форм 

используются краеведческие, фольклорные экспедиции и экскурсии, школьные 

клубные объединения, соревнования, конкурсы, олимпиады.  
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Основным системообразующим компонентом деятельности в этих учебных 

формах является направляемое и развиваемое педагогом детское творчество. 

         Среди ведущих форм, способствующих развитию индивидуальных 

интересов и способностей детей,— факультативные занятия. От обязательных 

уроков они отличаются новизной, большей глубиной содержания, созданием 

психологической установки у учащихся исключительно на творческое, 

продуктивное усвоение. 

         Организационная структура кружков весьма разнообразна, хотя можно 

выделить и общие для всех этих форм принципиальные структурные элементы. 

К ним относится подразделение всей работы на теоретическую, критическо-

аналитическую и творческо-практическую деятельность. Занятия могут 

проводиться и как комплексные, и посвящаться лишь одному виду 

деятельности. На теоретическом занятии материал излагается педагогом или 

самими детьми как следствие их предварительной самостоятельной 

подготовки. Учащиеся знакомятся с литературой, справочниками, физическим 

материалом, получают консультации в библиотеках, на производстве, у 

специалистов. В результате теоретическое занятие обогащает школьников 

новыми фактами, выводами, обобщениями. Этому способствует свободное 

общение кружковцев, сопровождающееся попутными вопросами, короткими 

дискуссиями, выражением индивидуальных мнений. 

            Сопутствующими формами обучения творчеству являются 

разнообразные выставки, массовые праздники, экскурсии. 

          Выставки посвящаются результатам детского творчества в области 

труда, изобразительной деятельности, краеведческих и туристических походов. 

Большое образовательно-воспитательное значение имеет подготовительная 

работа, к которой привлекаются все школьники. В качестве экскурсоводов на 

таких выставках выступают сами дети: они дают пояснения, отвечают на 

вопросы, организуют на месте обмен опытом творческой деятельности. 

            Массовые праздники как форма учебно-воспитательной работы 

организуются в виде дней, недель, месячников повышенного внимания к 

музыке, изобразительному искусству, кино, театру или творчеству 

выдающегося писателя, поэта. Среди них недели детской книги, театра, 

музыки, дни поэзии Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина. Во время 

таких праздников дети узнают о новых произведениях искусства, встречаются с 

писателями, художниками, композиторами, знакомятся с их творческими 

планами. 

           Экскурсии - форма организации обучения, которая позволяет проводить 

наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в 

естественных условиях. Экскурсия в дидактическом плане может быть 

использована на любом этапе: и с целью введения в тему, и как способ 

получения новой информации, и для закрепления и углубления уже имеющихся 
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знаний. На экскурсии применяются все методы обучения. Экскурсии могут 

проводиться с учащимися всех классов почти по всем предметам.  

В младших классах они имеют большое значение для объяснительного чтения 

и, прежде всего при изучении природоведения и знакомстве с окружающим 

миром. В средних и старших классах — при изучении наук о природе и таких 

предметов, как география и история, способствуют расширению кругозора и 

повышению уровня нравственности учащихся. 

В начальной школе эта форма является наиболее действенной, так как 

учащиеся младших классов усваивают лучше всего знания тогда, когда им 

непосредственно показывают вещи и явления. Экскурсии в любой возрастной 

группе вызывают заинтересованность и положительное отношение участников. 

В образовательно развивающем плане они способствуют накоплению 

школьниками научных, жизненных фактов, обогащают зрительными образами 

содержание учебного процесса, обучают умению замечать, видеть отдельный 

факт, подробность, деталь, их место в общей системе взаимодействующих 

явлений, развивают наблюдательность, эмпирическое мышление, память. 

Экскурсии воспитывают любознательность, внимательность, визуальную 

культуру, нравственно-эстетическое отношение к действительности. 

            Конкурсы детского рисунка, трудовых поделок, технических 

конструкций, олимпиады по математике, физике, химии — действенная форма 

развития талантов, выявления творческих возможностей детей и их дарований. 

Подведение результатов таких конкурсов, оглашение имен победителей 

происходит публично в торжественной обстановке. Большой материал для 

учебного процесса дают специальные познавательные экспедиции. Они 

посвящаются сбору фольклорного, песенного материала, исторических 

сведений о революционных, военных событиях в районе, крае, а также разведке 

экологической обстановки, вопросам развития производительных сил. 

            Внеурочные формы организации обучения дают возможность 

школьникам посредством свободно избранной духовно-творческой, 

физкультурно-спортивной, развлекательной деятельности глубоко и 

разносторонне познавать жизнь, развивать свои творческие силы. С их 

помощью дети приобретают богатую дополнительную информацию, 

жизненные умения и навыки, закрепляют их упражнениями и творческим 

применением на практике, воспитывают у себя способность и стремление к 

творчеству, деловые черты характера. 

 К внеурочным формам обучения предъявляется ряд научно обоснованных 

требований: 

— они должны быть глубоко научно содержательными, идейно-нравственно 

насыщенными, способствующими духовному обогащению, творчеству и 

физическому развитию детской личности; 
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— в их использовании необходимо сочетание обязательности, 

самодеятельности и добровольности, в котором увлекательность является 

исходным моментом и условием постепенного включения детей в деятельность 

как необходимость; 

— введение игры, романтики, независимо от возраста школьников, 

буквально во все творческие, физкультурно-спортивные и развлекательно-

познавательные занятия, обеспечение здорового духа товарищеского 

состязания, сравнения и взаимопомощи; 

— осуществление развития творческих способностей и дарований, 

содействие становлению творческой личности ребенка и индивидуальности; 

— обеспечение нравственного воспитания, оберегающего детей от 

переоценки своих возможностей, развития болезненного самолюбия, эгоизма, 

пренебрежения коллективом и нормами поведения, зависти как следствия 

неумеренных восхвалений, достигнутых ими успехов в спорте, в техническом, 

драматическом, хореографическом, литературном, музыкальном творчестве. 

           Внеклассные мероприятия способствуют развитию нравственных 

качеств личности. В отличие от школьных занятий, проводимых по 

утверждённой программе, такие дополнительные занятия ничем не 

регламентированы. Так как эти добровольно посещаемые мероприятия носят 

неформальный характер, педагогу проще выявить характер и индивидуальные 

качества каждого ученика. Непринуждённая обстановка и отсутствие какой-

либо академичности в проведении данных занятий позволяют ученикам 

общаться с педагогом «на равных». Учитель становится лидером, человеком, 

имеющим негласный авторитет в данном коллективе. Именно в такой ничем не 

обязывающей обстановке ученик способен эффективно усваивать и 

осмысливать нравственные ценности и моральные нормы. Поэтому 

факультативные занятия, экскурсии, конкурсы, творческая деятельность и 

другие виды внеклассных мероприятий подвержены, в основном, нравственной 

тематике. 

            Следует учесть, что в развитии нравственных качеств личности с 

помощью дополнительной внеурочной работы большое значение имеет 

профессионализм педагога. 

 


