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мо вызвать положительные эмоции по отношению к этой деятельности, 

сделать эту деятельность интересной и привлекательной, создать необхо-

димые условия в учреждениях дошкольного образования.  

Взаимодействие и взаимозависимость всех компонентов, которые мы 

рассмотрели, позволяют сформировать у дошкольника не только положи-

тельно-эмоциональное отношение к национальной культуре своего народа, 

но и закрепить представления о ней. 
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Учебная деятельность в младшем школьном возрасте становиться ве-

дущей. На данном возрастном этапе она определяет важные изменения 

происходящие в развивающийся психики детей в этом возрастном этапе. 

Непосредственно в рамках школьной деятельности формируются новооб-

разования, которые являются фундаментом наиболее значимых достиже-

ниях младших школьников, обеспечивающим развитие на следующем воз-

растном этапе. Младший школьный возраст – это период позитивных из-

менений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осу-

ществленных каждым ребенком на данном возрастном этапе [1, 2, 4]. 

Формирование регулятивных умений является важным фактором оп-

тимальности психического развития человека. Саморегуляция представля-

ет собой универсальный феномен, имеющий отношение к различным фор-

мам проявления активности. Произвольная саморегуляция – это процесс, 

обеспечивающий активное и целесообразное поведение и деятельность че-

ловека в процессе подготовки и участия в различных видах деятельности, 

преодоление возникающих препятствий и трудностей, приспособление  

к изменяющимся ситуациям [2, 3, 5]. 

Цель исследования: изучение у учащихся способностей сдерживать 

импульсивные движения. 
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Материал и методы. Были использованы следующие методы: анализ, 

синтез и обобщение научной литературы, тестирование, педагогическое 

наблюдение, методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимали участие:  

31 ученик 2 классов, ГУО «СШ №6 имени А.Е. Белохвостикова г. Витеб-

ска» 2022 году. В основе данного исследования использовалась методика 

Е.О. Смирновой «Методика: не подглядывай». В данной методике мы за-

менили слова «интересна, новая игра» на «очень интересное задание»,  

а так же вместо трех минут ожидания, использовали свободное время ожи-

дания. Цель проведения данной методики: в выявлении максимального 

времени ожидания испытуемыми «очень интересного задания» и особен-

ности регуляции поведения. 

Ход исследования: Экспериментатор говорит ученикам, что для него 

он приготовил очень интересное задание, но для этого необходимо закрыть 

глаза и подождать немного. Учеников предупреждают, что подглядывать 

за действиями экспериментатора нельзя. После команды экспериментатор 

начинает производить действия активной подготовки к интересной дея-

тельности, тем временем наблюдая за испытуемым и его действиями. 

В данном исследовании фиксировались следующие показатели: коли-

чество подглядываний за время ожидания, время, которое учащийся может 

выдержать с закрытыми глазами, число и характер самостоятельных дей-

ствий ребенка во время ожидания. 

По общим характеристикам поведения испытуемых во время этого 

опыта, мы выделили четыре группы. В первую группу вошли испытуемые, 

которые терпеливо ждали экспериментатора. Характерно, что многие ис-

пытуемые этой группы сами изобретали действия, помогающие выполнить 

просьбу взрослого: терпеливо ждали с закрытыми глазами, отворачивались 

в сторону, фиксировали свой взгляд на посторонних предметах, что-то 

бормотали про себя и др. Во вторую группу вошли учащиеся, которые ста-

рались выполнять задания, но отвлекались от постоянной цели: подсмат-

ривали, насильно закрывали глаза руками, эмоционально себя поддержи-

вали, но при первом же громком звуке они открывали их, потом закрывали 

снова. Иногда подглядывали сквозь пальцы или щелочки глаз, иногда от-

ворачивались, чтобы избежать соблазна подсмотреть и, как могли, боро-

лись со своим желанием подглядывать. Однако они никогда не вставали  

с места и не требовали задания, пока экспериментатор не предложит его, 

как часто делали испытуемые третьей группы. Ели экспериментатор напо-

минал, что нужно подождать с закрытыми глазами, пока он не предложит 

задания, учащийся опять на некоторое время щурились, но вскоре их глаза 

открывались и они с интересом смотрели. В третью группу вошли учащие-

ся, которые предпринимали попытки ожидания «очень интересного зада-

ния» на протяжении незначительного времени. Затем испытуемые либо 

открывали глаза и наблюдали за экспериментатором, подходили к столу, 



383 

либо вовсе отказывались от выполнения этого задания, либо отвлеченно 

смотрели по сторонам. Выделилась четвертая группа учащихся, которые 

выслушав задание, и не пытались предпринимать никаких попыток выпол-

нения задания или противостоять деятельности, т.е., они бесцельно сидели, 

а впоследствии и вовсе забывали об инструкции. Время ожидания у этой 

группы доходило до 10 минут ожидания. Этот факт свидетельствует  

о полной подчиняемости учащихся этой группы, слабой мотивированности 

и бесцельной деятельности. 

Анализ полученных данных позволяет вариативно представить соот-

ношение импульсивности поведения испытуемых. Причем, временной ин-

тервал ожидания между исследуемыми классами был различным. 

Выявлено, что менее импульсивны среди 2-х классов девочки – вре-

менной интервал ожидания у них составляет 245 с. Значительно от них от-

стают в выдержке мальчики, у них результат ожидания составляет 180 с., 

но они тоже вошли в первую группу по длительности ожидания. Во второй 

группе девочки тоже имеют приорететы в терпимости, но показатели зна-

чительно отличаются от показателей первой группы: 201 с. у девочек и 

мальчиков – 123 с. незначительное расхождение результатов мальчиков и 

девочек в третьей группе – 95 и 68 с. Соответственно - выявлена четвертая 

группа, которая длительное время могла ожидать. Но характерным для 

этой группы детей было то, что и используемое длительное время бесцель-

но сидели и вовсе забывали про предложенное задание. 

Можно сделать следующие выводы: менее импульсивными и более 

выдержанными являются девочки. Только 10% испытуемых могли на про-

тяжении длительного времени ожидать «очень интересного задания».  

Они составляют первую группу. Мальчики этого возраста менее склонны  

к терпеливому, длительному ожиданию – 6%. 

Во вторую группу вошли 47% девочек и 35% мальчиков. Значительная 

часть второклассников старается выполнить требования экспериментатора  

и это позволяет говорить о том, что применяются дополнительные усилия. 

Среди учащихся в третью группу вошли 40% девочек и 58% мальчи-

ков. Из данных показателей видно, что мальчики этого возраста менее 

сдержанны и способны дождаться «очень интересного задания». 

Заключение. Данный эксперимент показал волевые качества (само-

обладание, настойчивость, выдержку, терпеливость и др.) в поведенческой 

деятельности. Отмечены половые различия в применении исследуемых па-

раметров. Так же исходя из результатов исследования выявлено, что  

у большинства испытуемых прослеживается низкий уровень способностей 

сдерживать импульсивные движения, что говорит о несформированности 

произвольной саморегуляции. 
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В наши дни остаётся актуальной проблема духовно-нравственного разви-

тия в системе воспитания. В истории педагогики и образования учеными и 

практиками всегда признавалась значимость духовно-нравственного воспита-

ния личности. Актуальность этих направлений воспитания непреходяща, по-

скольку проблемы, связанные с развитием ценностно-смысловой сферы лич-

ности, трудно разрешимы, и во многом их решение зависит от мировоззренче-

ских установок государства, общества, педагогов, родителей. Изучением во-

просов духовности, нравственности, духовно-нравственного развития и воспи-

тания занимались Ю.С. Бабышева, А.С. Белкин, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 

В.А. Сухомлинский, И.Ф. Харламов, В.В. Бесова, М.К. Цебрикова, 

Т.И. Петракова, Е.А. Стребелева, Б.П. Пузанов, Т.Л. Лещинская, Е.А. Лемех и 

другие. Духовно-нравственное воспитание рассматривается ими как механизм 

социализации личности детей с интеллектуальной недостаточностью, как про-

цесс активного постоянного взаимодействия ребенка с окружающей средой, 

одним из условий конструирования которого является целенаправленная вос-

питательная работа. 

Современный период развития общества актуализирует необходи-

мость духовно-нравственного воспитания, поскольку характеризуется про-

цессом переоценки ценностей, разнотипностью мировоззрения; социаль-

ными, этническими, конфессиональными и культурными различиями [2]. 

Цель исследования – выявление особенностей духовно-нравственного 

развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью, а именно уров-

ня представлений о нравственно-волевых качествах. 

Материал и методы. Целенаправленное исследование проводилось 

на базе ГУО «Специальная школа № 26 г. Витебска». Для организации ис-

следования была отобрана группа из 20 учащихся с интеллектуальной не-

достаточностью (3 - 6 классы). С целью выявления особенностей духовно-

нравственного развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

использовался метод диагностической беседы, который позволил соотне-

сти уровень представлений о нравственно-волевых качествах с возрастом 

обучающихся. Исследование проводилось индивидуально. 


