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Введение 

 

 

Как известно, социальный прогресс не стоит на месте, а 

вместе с ним все больше возникает потребность для разносто-

роннего развития личности. К данному фактору относится и 

задача улучшения нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Воспитание нравственных ценностей и этических 

норм призвано вырабатывать у человека формирование четких 

моральных убеждений, которое, разумеется, необходимо под-

ключать в образовательных процесс младших школьников. 

Этическое развитие учащихся, формирование у них моральных 

представлений связано с развитием эмоциональной сферы 

учащихся. Безусловно, теоретических знаний об этических 

нормах недостаточно для того, чтобы социализироваться в об-

ществе, поэтому необходимо выработать у школьника опреде-

ленное отношение к моральной норме.  

Проблема этического развития не является новой для пе-

дагогического процесса, но до сих пор остается актуальной. К 

сожалению, общество все чаще сталкивается с буллингом, ки-

бербуллингом, скулшутингом, что ведет к трагическим по-

следствиям. Чаще всего данные ситуации могут происходить 

из-за того, что школьники не видят границ в своем поведении, 

многое им кажется безнаказанным и даже геройским, а нормы 

вежливости, толерантности, хорошего тона — неактуальными 

для сегодняшнего дня. 

Федеральный компонент государственного стандарта 

начального общего образования направлен на реализацию ка-

чественно новой личностно ориентированной, развивающей 
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модели массовой начальной школы и призван обеспечить вы-

полнение следующих основных целей:  

1) развитие личности школьника, его творческих способ-

ностей, интереса к учению, формированию желания и умения 

учиться; 

2) воспитание нравственных и эстетических чувств, эмо-

ционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

3) освоение системы знаний, умений и навыков, опыта 

осуществления разнообразных видов деятельности; 

4) охрана и укрепление физического и психического здо-

ровья детей; сохранение и поддержка индивидуальности ре-

бёнка. 

Особое место в решении данной проблемы занимает рус-

ский язык как учебный предмет. Являясь предметом гумани-

тарного цикла, русский язык призван решать не только узкие 

образовательные задачи, но и воспитывать высоконравствен-

ную личность. 

Учебный предмет «Русский язык» всегда являлся в школе 

одним из главных, который способствует развитию дара слова, 

народного духа. Последнее десятилетие отмечено переориен-

тацией научно-методических исследований на проблематику 

развивающего обучения. В проектах образовательных стандар-

тов воспитательные задачи учебного предмета не обозначают-

ся, а их постановка в учебных программах носит ограниченный 

характер. Отсутствие системы теоретико-методических поло-

жений по реализации воспитательной функции учебного пред-

мета «Русский язык» сводит решение проблемы к «сопутству-

ющему» воспитательному результату. Так, в проекте 
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«Национальной доктрины» образования констатируется недо-

оценка воспитательных возможностей русского языка как 

учебного предмета и ставится задача восстановления его роли 

в духовном развитии учащихся. 

Современный этап развития образовательной системы ха-

рактеризуется требованием системы образования в формиро-

вании нравственности, гражданственности, патриотизма и раз-

ностороннем развитии личности подрастающего поколения, 

что закреплено во ФГОС НОО от 6 октября 2009 г. № 373. 

Уроки русского языка являются той средой, в рамках которой 

могут быть сформированы этико-правовые умения у младших 

школьников.  

Активно развиваются педагогические исследования, по-

священные правовому обучению младших школьников. Разра-

боткой этико-правовой модели обучения детей  в младшей 

школе занимаются такие исследователи, как А. А. Демодов,  

А. Л. Третьяков, Е. Ю. Волчегорская, Е. В. Черных, внесшие 

значимый научно-практический вклад в становление и разви-

тие этико-правового подхода в образовании. 

Уроки русского языка имеют особое значение для реше-

ния задач развития духовно-нравственных качеств обучаю-

щихся, а важнейшей задачей начальной школы признается 

воспитание таких основ личности, как высокая нравственность, 

глубокая духовность, что невозможно без полноценной сфор-

мированности словесно-логического мышления и развитой ре-

чи. Понимание образования как посредника между личностью 

и культурой предполагает формирование личности во всей 

полноте культурного, психологического, духовно-

нравственного и социального развития человека [2.15]. Ис-
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пользуя данный принцип на уроках русского языка, учитель 

реализует метапредметный подход, который способствует осо-

знанию ребенком многих нравственных понятий и формирова-

нию его мировоззрения. В процессе чтения художественных 

произведений обучающийся может понять, что такое любовь, 

совесть, ответственность, отвага, любовь к Родине, смысл жиз-

ни, сострадание и т. п., и через язык осуществлять ценностно-

ориентированную связь с миром. 

Статья 2 Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ содержит 

определение образования как единого целенаправленного про-

цесса воспитания и обучения, являющегося общественно зна-

чимым благом и осуществляемого в интересах человека, в том 

числе, духовно-нравственного развития. В соответствии с этим 

обучение учащихся проводится в форме правового просвеще-

ния, подразумевающего комплексную, систематическую дея-

тельность государства и общества, направленную на формиро-

вание правовой культуры и правового сознания граждан и его 

повышение с целью обеспечения процесса духовного развития 

личности. Данная деятельность осуществляется в современной 

школе как в урочной, так внеурочной формах.  

Этико-правовое образование осуществляется для решения 

социально-психологического аспекта посредством профилак-

тики девиантного поведения учащихся. Формирование нрав-

ственно-правовых ценностей и воспитание личности, облада-

ющей гражданской позицией, является результатом 

образования и важнейшим объектом педагогических исследо-

ваний. 
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Актуальность проблемы формирования этико-правовых 

умений у младших школьников связана с тем, что на сего-

дняшний день отсутствует единый универсальный подход, ко-

торый позволил бы: во-первых, исследовать особенности эти-

ко-правовых умений учащихся начальных классов; во-вторых, 

способствовать формированию у младших школьников этиче-

ских и правовых норм. Ввиду того, что русский язык как учеб-

ный предмет играет важную роль в начальной школе, включе-

ние духовного компонента в его структуру является 

необходимой задачей: обучающиеся должны иметь представ-

ление о русском языке как форме национальной культуры, вы-

ражении народного характера; почувствовать связь языка с ис-

торией народа. Кроме того, образование языковой личности, 

способной к самоопределению в культурном пространстве, яв-

ляется одной из задач обучения культуре речи в начальной 

школе. Настоящее научное издание посвящено выявленным 

тенденциям в соврменном начальном языковом образовании. 
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1 Освоение этических норм  

младших школьников на уроках русского языка 

 

 

1.1 Формирование этических норм у младших школьников 

на уроках русского языка как актуальная  

лингвометодическая проблема 

 

 

В настоящее время речевой этикет — необходимый эле-

мент национальной культуры. Имеющийся у общества свод 

правил по коммуникации совершенствуется с каждым днем. С 

помощью этих правил люди не только определяют статус со-

беседника, но и приходят к более успешному достижению цели 

коммуникации.  

Речевой этикет рассматривают как форму нормативного 

речевого поведения в обществе между представителями одной 

нации. Речевой этикет в широком смысле связан с социальным 

понятием «этикет». Он определяет выбор формы общения в за-

висимости от социального статуса собеседников и места обще-

ния. Существует множество трактовок понятия «речевой эти-

кет». В более узком значении под речевым этикетом 

подразумевается совокупность типовых высказываний, кото-

рые закреплены национально-культурными и языковыми тра-

дициями в данном языковом коллективе для использования в 

конкретных социально-коммуникативных ситуациях. Речевой 

этикет представляется на разных методических уровнях: тео-

ретическом, технологическом, методическом (Таблица 1).  
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Таблица 1 — Понятие речевого этикета в научной литературе 

Автор Трактовка речевого этикета 

1 2 

В. Г. Орешкин Феномен символической реальности, цель и результат действий, направленных 

адресату определенного качества субъекта в условиях коммуникации. 

С. В. Ожегов  Представление о чьем-нибудь облике, образе. 

Т. Ф. Ефремова Образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, общения и т.п. 

Г. М. Кормишина Искусственный образ, формируемый средствами массовой коммуникации пси-

хологического воздействия с целью формирования определенного отношения к 

субъекту. Может сочетать как реальные свойства объекта, так и приписываемые.  

И. П. Андриади Эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа ребенка в сознании 

воспитанников, учителя, социального окружения, в массовом сознании.  

А. Г. Канцур Гармоническая совокупность внешних и внутренних, личностных и профессио-

нальных качеств ребенка, которая продемонстрирует его желание, готовность и 

способность к субъект-субъектному общению с участниками образовательного 

процесса. 

Т. Б. Трошева  Речевой этикет образует определенное поле единиц доброжелательного общения 

в ситуациях бытового общения. Это ситуации приветствия, прощания, извинения, 

благодарности, привлечения внимания, просьбы, приглашения, поздравления, со-

болезнования, знакомства, комплимента. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Е. В. Нечаева Организующий центр традиционно-бытовой культуры общения человека. 

В. И. Максимова Правила, регулирующие форму, манеры поведения личности в межличностном 

пространстве. 

М. Р. Львов Речь и невербальные средства общения. 

В. Е. Гольдин Совокупность правил речевого поведения людей, определенные взаимоотноше-

ния говорящих. 
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Нравственные нормы поведения касаются разнообразных 

ситуаций общения и в рамках культуры определяются как ре-

чевой этикет, который подразумевает своеобразные минималь-

ные нормы коммуникативно-речевой грамотности и его пред-

писания в ситуациях общения.  

Основываясь на том, что речевой этикет регулирует пра-

вила речевого поведения, данные исследователи отмечают сте-

реотипность высказываний и речевых клише в сугубо индиви-

дуальных речевых проявлениях личности. Речевое поведение, 

по их мнению, связано с присущими каждому человеку роле-

выми признаками. Следовательно, речевой этикет регулирует 

сложный выбор наиболее подходящего и уместного средства 

для конкретного адресата и в данной ситуации. Чем выше 

культура общения личности, тем совершеннее его способность 

переключаться с одного речевого кода при том или ином роле-

вом поведении на другой, тем лучше ориентация в многообра-

зии устойчивых и стереотипных коммуникативных единиц 

языка. Е. В. Нечаева, определяет речевой этикет своеобразным 

ядром или организующим центром традиционно-бытовой 

культуры общения человека. Автор также отмечает важность 

всеобщности и одинаковости правил речевого этикета для всех 

членов общества. Другое определение предлагает В. И. Мак-

симова. По её мнению, с этикетных формул приветствия, при-

влечения внимания начинается общение, то есть речевой эти-

кет задает стилистическую тональность последующему 

речевому поведению, создает благоприятный климат общения, 

предоставляет богатый выбор языковых средств и способству-

ет поддержанию дальнейшего контакта. Речевой этикет, как 

считает М. Р. Львов, не ограничивается только речью, а вклю-
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чает в себя и невербальные средства, такие как жесты, мимика, 

и даже интонация. 

Авторы также подразумевают пересечение речевого эти-

кета с другими смежными дисциплинами, такими как со-

циолингвистика, стилистика, психолингвистика и лингвистика. 

В них рассматриваются такие вопросы, как социальные роли 

участников общения, постоянство выбора определенных рече-

вых формул и частота их употребления в зависимости от сфе-

ры общения, проблемы межличностного общения и изучение 

единиц языка и речи как сложной языковой социальной ин-

формации.  

Речевой этикет, в первую очередь, понимается как вежли-

вость по отношению к собеседнику. Так, по мнению В. Е. Голь-

дина, речевой этикет — вежливость, которая определяется че-

рез понятие «отведение роли адресату речи». Это означает, что 

этикетное действие, которое отводит адресату роль ниже, чем 

ему положено в соответствии с принятыми в данном обществе 

представлениями, считается невежливым по отношению к нему. 

И. А. Стернин [1.28] также утверждает, что речевой этикет 

должен отражать вежливое отношение людей друг к другу. Ав-

тор выделяет характерные признаки речевого этикета, которые 

отличают его от других видов общения. Первый признак – си-

туативность. Автор считает, что для каждой ситуации общения 

существует свой речевой этикет. Второй признак — регулятив-

ность. Это означает, что речевой этикет, регулируя отношения 

между людьми, участвующими в общении, тем самым распре-

деляет коммуникативные роли, устанавливает статус собесед-

ников и определяет тональность общения. Третий признак – со-

гласованность. Это говорит о том, что в этикетной ситуации 
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должен состояться обмен этикетной информацией. Четвёртый 

признак – наличие коммуникативной рамки. Здесь автор указы-

вает на наличие обязательных элементов, организующих акт 

этикетного общения в тех или иных ситуациях.  

По мнению Т. М. Балыхиной, речевой этикет обладает та-

кими признаками, как тактичность, терпимость и доброжела-

тельность, что также можно отнести к проявлению вежливости 

[1.2]. Основные требования речевого этикета основываются на 

этнокультурных традициях коммуникативной практики того 

или иного народа, которые направлены на соблюдение правил 

национально-специфического речевого поведения.  

На основе исследования различных подходов к характери-

стике понятия речевого этикета можно утверждать, что речевой 

этикет выполняет в обществе множество важных функций: регу-

лятивную, познавательную, коммуникативную, эстетическую, 

этическую и воспитательную. Так, речевой этикет регулирует 

правила речевого поведения с помощью особой системы соот-

ветствующих словесных формул, создает благоприятный климат 

общения, предоставляет богатый выбор языковых средств и спо-

собствует поддержанию дальнейшего контакта. В речевом эти-

кете проявляются индивидуальные речевые особенности лично-

сти, он является своеобразным самовоспитанием в общении. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на 

данный момент нет единого определения понятия речевого эти-

кета. Но, обобщив позиции всех авторов, можно дать следующее 

определение: речевой этикет — это система устойчивых формул 

общения, которые предназначены для установления речевого 

контакта между собеседниками, основанного на знании этикет-

ных знаков доброжелательного отношения к людям. 



18 

 

В повседневной жизни перед любым человеком встает 

выбор варианта построения речи в соответствии с ситуацией, 

который зависит успешность качества речевого взаимодей-

ствия с коммуникативным партнёром. В речи отражаются лич-

ностные качества человека, а, значит, от этого выбора зависит 

оценка окружающими личностных свойств человека. Автома-

тизированными (стереотипичными) речевыми привычками 

субъекта становятся тогда, когда выбор языковых средств про-

исходит на подсознательном уровне. 

В процессе коммуникации реализуется речевой и куль-

турный опыт не только отдельной личности, но и социальной 

группы, к которой она принадлежит. Таким образом, речь ста-

новится стереотипной для всех участников этой группы, и по-

лучатель информации способен определить речевой этикет ее 

отправителя. Но следует заметить, что речевой этикет зависит 

и от социальной ситуации.  

Так как речевой этикет — это особое речевое поведение 

индивидуума, образованное под влиянием социальной среды 

или сознательно, отвечающее основным законам речевого об-

щения и соотносимое со структурой и характером языковой 

личности, структура речевого этикета включает в себя компо-

ненты (Таблица 2). 
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Таблица 2 — Компонент речевого этикета 

Компонент речевого этикета 

Возрастной этикет (дает смешанные фор-

мы у отдельной личности). Является вопло-

щением из трех типов: 

1. Детская речь (отрывочность, неполнота 

высказываний, эмоциональность, много 

смысловых вопросов). 

2. Взрослая речь (синтаксическая полнота, 

логически связанные текст, большое количе-

ство высказываний с причинно-следственным 

значением, уточняющие вопросы). 

3. Старческая речь (медленный темп, много 

пауз, категорических утверждений и смысло-

вых риторических вопросов) 

Социальный этикет: 

1. Низкий (наличие арготиз-

мов). 

2. Средний (разговорная 

речь). 

3. Высокий (признаки книж-

но-письменной речи, индивиду-

альной стилизации) 

Культурный этикет 

перекрещивается с со-

циальным и проециру-

ет факторы общего со-

стояния культуры на 

речевую деятельность 

личности, проявляю-

щую себя в собствен-

но-культурном или эт-

нокультурном плане. 

Во многом зависит от 

общего состояния 

культуры в обществе 
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В письменном деловом общении этикет проявляется в 

форме и содержании документов: 

1) формате аргументации; 

2) способах обращения; 

3) способах выражения просьб, отказов, претензий. 

Они помогают достигнуть коммуникативной цели. В то 

же время демонстрируют уровень культуры автора послания. В 

деловой переписке использование этикетных средств, формул 

носит регламентированный характер. Первая формула прояв-

ления этикета — это обращение к личности адресата для нала-

живания контакта, привлечения внимания.  

Обращение — важная часть переписки. Сейчас его ис-

пользуют и в служебной переписке, когда нужно обратиться 

непосредственно к должностному лицу. При обращении к адре-

сату учитываются его служебное положение, сфера деятельно-

сти, степень личного знакомства. Наиболее общей формулой 

обращения, которая может использоваться независимо от пере-

численных факторов, является «Уважаемый господин ... фами-

лия!», «Уважаемая госпожа ...фамилия!» 

В письмах-приглашениях, извещениях допускается обра-

щение по имени и отчеству: «Уважаемый Владимир Андре-

евич!». При обращении к лицам одного профессионального 

круга возможно обращение «Уважаемые коллеги!». Если текст 

документа начинается с личного обращения к адресату, прави-

ла делового этикета требуют в конце текста, перед подписью, 

заключительную формулу вежливости «С уважением».  

Тональность деловых писем должна определять коррект-

ность и оптимизм. Кроме того, убедительность делового по-

слания, сила его воздействия зависит от выбранной формы и 
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стиля письма, потому что убеждает не только информация, но 

и тональность, в которой ведется переписка. Во многих случа-

ях именно она определяет характер делового диалога между 

организациями. Использование этикетных средств позволяет 

смягчить категоричность высказывания. В функции этикетных 

средств могут выступать вводные слова, указывающие на от-

ношение автора к предмету сообщения, придающие высказы-

ванию оценочность. Этикетные модели выражения радости, 

надежды, уверенности, одобрения, признательности не просто 

украшают текст делового послания, лишая его привычной су-

хости, но и создают определенную тональность восприятия, 

влияют на отношение адресата к сообщению. Следует исклю-

чить так называемую ложную вежливость, которая отталкивает 

деловых партнеров. Выражения вроде «Будьте так любезны», 

«Не откажите в любезности сообщить» и им подобные не-

уместны в деловых письмах. Также недопустимы в коммерче-

ском информационном письме устойчивые обороты разговор-

ной речи, нарушающие тональность. 

Выбор этикетных средств в первую очередь обусловлен 

коммуникативной заданностью послания. Однако никакой 

список рекомендуемых высказываний и языковых моделей не 

позволит полностью решить проблему официального речевого 

этикета. Только культура, такт, объективность в оценке произ-

водственных ситуаций подскажут правильный выбор слов и 

выражений. Одним из важных направлений формирования ре-

чевого этикета является освоение младшими школьниками 

этических норм. 

Этика — древнейшая отрасль философии, наука о морали 

и нравственности. Данный термин происходит от греческого 
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слова «ethos», или «обычай», «нрав». Само понятие этики вве-

дено еще Аристотелем в необходимости обозначения «практи-

ческой философии», но и во времена Аристотеля, и в совре-

менности определение этических норм тесно связано с 

понятиями нравственности и морали.  

Под моралью привычно понимается система этических 

ценностей, которые признаются человеком, в то же время они 

регулируют поведение человека в труде, быту и отношениях, 

как формальных, так и неформальных. Нравственность же 

определяется как «внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведе-

ния, определяемые этими качествами» [1.7]. 

В контексте воспитания нравственные и этические нормы 

приобретают особую значимость. Концепция нравственного 

воспитания, реализованная в Федеральном государственном 

стандарте и примерной образовательной программе, очерчива-

ет круг требований к современному духовно-нравственному 

воспитанию. Рассмотрим особенности этических норм в кон-

тексте школьного обучения. Так, А. Г. Асмолов определил 

особые критерии сформированности этических норм:  

1) структура ценностного сознания4 

2) уровень развития морального сознания; 

3) присвоение моральных норм, которые выступают регу-

ляторами морального поведения; 

4) ориентация обучающихся на моральное содержание 

ситуации, действия, моральной дилеммы, требующей опреде-

ленного морального выбора [1.2]. 

Это целая сфера деятельности педагогов и школьных 

психологов, направленная на освоение учащимися этических, 
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нравственных, духовных норм, тесно связанных с социализа-

цией личности, формированием ее гражданской позиции, нрав-

ственно-этической ориентации младшего школьника.  

Мы рассмотрим точку зрения смыслом которой имеется 

три компонента нравственно-этической ориентации:  

1) обособление морального содержания ситуации, а точ-

нее, моральных норм, составляющих основу моральной ди-

леммы; 

2) ориентация на мотивы поступка участников дилеммы, 

которая предполагает возможность ребенка рассмотреть ситу-

ацию нарушения нормы с различных позиций; 

3) ориентация на выделение, идентификацию моральных 

чувств и их опознавания [1.2]. 

Жизнь ребенка кардинально меняется с поступлением в 

школу. По словам В. М. Галузинского, при начале процесса 

обучения ребенок становится субъектом, живущим в социуме, 

активно пользующимся его благами, младший школьник те-

перь становится самостоятельной единицей и имеет социально 

значимые обязанности, выполнение которых получает обще-

ственную оценку» [1.6].  

Социальная ситуация развития приобретает новые осо-

бенности, ребенок вступает в новые отношения со взрослыми и 

сверстниками – данная система взаимоотношений совершенно 

нова для ребенка, именно она стимулирует его личностное раз-

витие. Так, появляющиеся предпосылки к рефлексии развива-

ются в ходе специально организованной учебной деятельности 

ребенка.  

В контексте учебной деятельности как ведущей в данном 

возрасте ребенок осваивает новую социальную роль школьни-
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ка [1.2]. При этом младший школьный возраст характеризуется 

и сохранением непосредственности, доверчивостью младших 

школьников к получаемой информации, а центральной фигу-

рой, обеспечивающей получение этих знаний, становится 

школьный учитель.  

Под влиянием взрослых и школьного коллектива ребенок 

начинает испытывать моральные чувства (ответственность за 

дело, жалость к обиженному, преданность товарищам). Более 

того, младший школьник в своих поступках уже ориентируется 

на смысл самого действия и деятельности. Это связано с фор-

мированием у него внутренней позиции, развитием рефлексии, 

разделением в сознании ребенка внутренней и внешней жизни. 

Ребенок способен побороть в себе свои желания, если резуль-

тат их выполнения не будет соответствовать определенным 

нормам или не приведет к поставленной цели» [1.7]. 

В эмоционально-волевой сфере ребенка младшего 

школьника происходят кардинальные изменения, также обес-

печивающие освоение им этических норм. Так, в младшем 

школьном возрасте активно развивается произвольность дей-

ствий, осознанность в деятельности, умение определять цели и 

задачи своей деятельности; в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального образования такое пре-

образование находит место в личностных результатах младше-

го школьника, портрете выпускника младшей школы.  

Ж. Пиаже установил, что в возрасте 5–12 лет происходит 

качественное изменение представлений ребенка о нравствен-

ности – нравственный реализм сменяется релятивизмом, т. е. 

представления о четком разделении на хорошее и плохое схо-

дят на нет и преобразуются в понятия о толерантности, а также 
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установленных кем-то правах и нормах, которые необходимо 

соблюдать. При этом ядром, определяющим формирование у 

младшего школьника этических норм, является воспитание у 

него терпимого и гуманного отношения с опорой на чувства и 

эмоциональную отзывчивость [1.1].  

Как отмечалось ранее, важную роль в формировании 

нравственных норм и представлений играет эмпатия, возмож-

ность понять, что испытывает другой человек. Учитывая, что в 

первом классе ребенок не в полной мере разбирается в соб-

ственных чувствах и эмоциях, не дифференцирует их, ему 

также тяжело понять, что испытывает другой человек. Сочув-

ствие – устойчивое свойство, оно побуждает человека к аль-

труистическому поведению, так как в его основе лежит нрав-

ственная потребность в благополучии других людей, на его 

основе формируется представление о ценности другого [1.4]. 

Через эмпатию возможно формирование непроизвольной нрав-

ственно-этической мотивации. То есть, со временем потреб-

ность в самоутверждении перерастет в потребность благополу-

чия других – произойдет сдвиг мотива.  

В младшем школьном возрасте ребенок руководствуется 

правилами и нормами, установленными взрослым, но еще не 

рассматривает их критически. Именно поэтому для него будет 

характерна потребность доложить о нарушении установленных 

правил (в классе или на уроке, например). Дети младшего 

школьного возраста замечают отклонения в поведении своих 

сверстников от установленного порядка, но собственные про-

махи не замечают. Это связано с низким уровнем развития са-

мосознания в данном возрасте и только развивающейся ре-

флексией.  
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Развитие эмоционально-волевой сферы возможно через 

знакомство младших школьников с различными эмоциями и 

чувствами, их проявлениями, мимическим выражением. В це-

лом развитие нравственного поведения ребенка 1–4-х классов 

выглядит так: ребенок после пяти лет с багажом уже усвоен-

ных правил поведения, основанных на запрете или отрицании 

чего-либо, начинает учитывать состояние окружающих людей, 

влияние своего поведения на них.  Отсюда вытекает и необхо-

димость изучения богатства родного языка, его особенностей, 

слов (с пониманием лексических значений), художественных 

произведений, представляющих сложность языка, контекст-

ность русского языка как его особенность. На основе этого ре-

бенок младшего школьного возраста получает начальное пред-

ставление о структуре языка как знаковой системе. Ребенок 

усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, 

но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, 

множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и 

философию языка, и усваивает легко и скоро [1.14].  

Центром освоения этических норм в младшем школьном 

возрасте становится формирование у них эмоциональной от-

зывчивости, доброжелательного отношения друг к другу. Воз-

можным источником для духовно-нравственного развития и, в 

частности, этических норм в младшем школьном возрасте, ви-

дится развитие связной диалогической и монологической речи, 

освоение «смыслов» языка, изучение и анализ (на доступном 

уровне) художественной литературы.  

В условиях школы на уроках русского языка нам видится 

возможность освоения младшими школьниками этических 

норм по следующим направлениям: 
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1) знакомство с системой общечеловеческих норм, соци-

ально-обусловленных принципов и правил; 

2) знакомство с основными этическими категориями и 

нравственными качествами человека; 

3) формирование нравственных представлений и понятий; 

4) развитие рефлексии чрез умение оценивать себя и дру-

гих как необходимой ступени для развития эмпатии, доброже-

лательности и терпимости. 

Обязательным элементом урока является обращение к 

личному опыту детей и их размышлениям по обсуждаемой те-

ме. Выявление собственной позиции в той или иной ситуации 

способствует формированию у учащихся уверенности в отно-

шениях со сверстниками, умения думать в момент совершения 

поступка, осознанию своего собственного «Я» [1.11]. 

Организация воспитательной деятельности в такой форме 

дает учителю возможность прейти в будущем к более сложным 

морально-этическим вопросам и проблемам, реализуя принцип 

системности и преемственности в образовании.  

Последовательно установлено, что в процессе освоения 

младшими школьниками этических норм на уроках русского 

языка следует применять различные коммуникативные зада-

ния, когда создаётся естественная ситуация общения, форми-

руются умения и навыки коммуникации. Но следует отметить, 

что коммуникативное обучение состоит не только из курсов 

коммуникативного характера, но и личностных качеств, необ-

ходимых человеку для успешной самореализации в современ-

ном обществе. Задачи, которые ставит коммуникативное обра-

зование, В. В. Василькова связывает с тем, чтобы научить 

успешно строить коммуникативный процесс и управлять им, 
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подготовить будущего ребенка к становлению «грамотным 

коммуникатором». 

Исходя из аспектов исследований по проблемам развития 

речевого этикета (Л. М. Введенская, Т. Ю. Волошновой,  

Л. К. Граудина, Е. В. Осетров, Г. Г. Почепцов и др.), выявлены 

возможности формирования этических норм с использованием 

следующих языковых норм (Таблица 3). 

Таблица 3 — Возможности формирования этических норм 

младших школьников 

Структурная Коммуникативная Когнитивная 

Формирование 

разных структурных 

уровней языка: фо-

нетического, лекси-

ческого, граммати-

ческого 

Формирование навы-

ков владения языком в 

его коммуникативной 

функции, развитие связ-

ной речи, развитие диа-

лога и монолога как 

форм языкового обще-

ние  

Развитие осо-

знания явлений 

языка и речи 

В данном случае приоритетны: высокий уровень знания 

языковых норм, умение использовать «эффект первых фраз», 

поддержание психологического контакта с учащимися, 

предотвращение негативных коммуникативных сценариев, 

умение грамотно и доступно формулировать материал. 

Такими образом, вслед за В. А. Сулимовым считаем, что 

структура речевого этикета складывается из следующих ком-

понентов: 

1. С точки зрения собственно лингвистического аспекта: 

средства риторики и речевой этикет. 
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2. С точки зрения экстралингвистического аспекта: мими-

ка и жесты. 

3. С точки зрения педагогического аспекта: 

– знание языка и владение им: 

– эффект первых фраз: 

– умение поддерживать психологический контакт с ауди-

торией (эмпатическое взаимодействие); 

– работа над негативными коммуникативными сценариями.  

– умение формулировать материал в виде системы проблем 

и задач, требующих совместного изучения или разрешения. 

 

 

1.2 Содержательная характеристика методических условий 

освоения этических норм у младших школьников  

на уроках русского языка 

 

 

Условия — это обстоятельства, которые определяют те 

или иные последствия, наступление которых препятствует од-

ним процессам или явлениям и благоприятствует другим. 

Важно то, что условия рассматриваются в отношении суще-

ствования, функционирования и развития того или иного 

предмета, явления, события, состояния. Следовательно, выде-

ление условий имеет смысл лишь по отношению к предмету, 

явлению, процессу, системе и др. Таким образом, на философ-

ском уровне анализа любой проблемы необходимость опреде-

ления условий есть важное методологические требование к 

любому исследованию предметов, явлений, процессов и си-

стем. Что касается образования, то с учетом предмета исследо-
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вания, как справедливо отмечает В. А. Беликов, речь должна 

идти об условиях выполнения деятельности участников обра-

зования, направленной на решение любой научно-

исследовательской проблемы [1.5, с. 48]. Так как в педагогике 

любая деятельность рассматривается в аспекте развития ка-

честв личности, совокупность которых обеспечивает ее эффек-

тивное развитие, то мы должны и можем говорить о педагоги-

ческих условиях эффективности процесса выполнения этих 

видов деятельности. Условия эффективного развития лично-

сти, исходя из их философского определения, мы можем рас-

сматривать как совокупность обстоятельств, в которых оно со-

вершается, и которые способствуют успешности этого 

процесса. При этом к обстоятельствам могут быть отнесены: 

а) объекты окружающей действительности; б) субъекты 

процесса выполнения различных видов деятельности; 

в) специфика процесса формирования и развития актив-

ной личности; 

г) средства, методы и формы организации и реализации 

данного процесса. 

В проанализированных нами педагогических исследова-

ниях (Г. Д. Бухарова, Г. В. Власова, Т. Е. Климова, Е. Ю. Ни-

китина, Н. К. Чапаев и др.) чаще всего рассматриваются обще-

педагогический или организационно-педагогический аспекты 

понятия условий деятельности. Предметом, в отношении кото-

рого они рассматриваются, являются процессы образования, 

обучения, воспитания и развития личности. 

Анализ научной литературы, обобщение педагогического 

опыта, результаты этапа диагностики, собственная деятель-

ность в качестве учителя начальных классов позволили вы-
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явить следующие методические условия, успешно влияющие 

на освоение младшими школьниками этических норм на уро-

ках русского языка: составление метальных карт на уроках 

русского языка, инфографика, применение сторителлинга. 

Одним из таких условий является составление менталь-

ных карт. Ментальные карты (интеллект-карты, mind map) — 

метод организации идей, задач, концепций и любой другой 

информации. Ментальные карты используют для визуализа-

ции, структурирования, объяснения и запоминания сложных 

тем. Например, так можно представить план выступления или 

конспект какого-либо параграфа.  

В центре всех интеллект-карт лежит основная идея. От 

нее отходят ключевые мысли, которые можно делить на под-

пункты пока информация не будет структурирована. 

Интеллект-карты была придумана британским ученым  

Т. Бьюзеном. В конце 1960-х годов он изучал человеческий 

мозг и обратил внимание на строение нейронов. Это клетки 

мозга, которые принимают, обрабатывают и передают инфор-

мацию другим нейронам. От центра — ядра нейрона отходят 

отростки, похожие на ветви дерева. Т. Бьюзен организовал ин-

формацию по тем же принципам. Согласно исследованию Дэ-

вида Боули из Университета Д. Хопкинса, оценки учащихся, 

которые пользуются ментальными картами, выше на 12 %. 

Как известно, человек мыслит ассоциациями и образами. 

Ментальные карты помогают упорядочить информацию и со-

брать образы в наглядную структуру. Стоит отметить, что 

изображения вызывают более сильные ассоциации, поэтому 

проще воспринимать иллюстративный материал.  
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Так как схема считывается быстрее, чем таблица или спи-

сок, поэтому ментальная карта ускоряет время восприятия. А 

если ключевые пункты и ветви выделить разными цветами, 

можно наглядно показать зоны ответственности. Интеллект-

карты можно составлять в программе или на бумаге. При рабо-

те на бумаге рекомендуется писать печатными буквами, так 

мозгу будет проще прочитать схему. Разместите лист горизон-

тально, чтобы по краям вытягивались ветви. Так мозгу будет 

проще их воспринимать. 

При создании ментальной карты необходимо соблюдать 

несколько принципов, чтобы обработанная информация рабо-

тала на занятиях эффективно.  За основу берется центральный 

образ, который олицетворяет главную идею, и рисуется в цен-

тре листа. Лучше всего выбирать слово или короткую фразу, 

данного правила следует придерживаться и при создании дру-

гих веток карты. От каждого слова или фразы стоит отпускать 

максимум пять веток, чтобы смысловые блоки не получились 

обширными, а концентрировались на одной проблематике. Ра-

зумеется, можно работать с цветовыми характеристиками, раз-

личными символами и рисунками, а также нумеровать полу-

ченные подтемы для лучшей ориентации в материале.  

При изучении дисциплины «Русский язык» ментальная 

карта помогает систематизировать уже имеющиеся знания и 

усвоить новые. Также уникальность создания ментальных карт 

заключается в том, что к ним можно возвращаться через опре-

деленное количество времени. От этого материал будет вос-

приниматься более продуктивно, могут возникнуть новые при-

чинно-следственные связи.  
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Стоит отметить, что работа с данным методом требует 

дополнительной подготовки. Для начала, стоит обучить 

школьников особенностям данного метода: целесообразно бу-

дет провести ознакомительное занятие, где одну из интеллект-

карт учащиеся создадут вместе с учителем. При использовании 

данной формы педагог сможет скорректировать ошибки при 

работе с данным методом, заметить пробелы в теоретических 

знаниях. Создавая ментальные карты, также стоит использо-

вать графические изображения, рисунки, различные цвета, ко-

торые смогут сформировать логическую связь материала.  

С быстрым развитием компьютерных технологий состав-

лять карты с каждым днем становится все проще. Помимо со-

здания ментальных карт вручную появляется возможность ис-

пользовать различные сайты, которые помогают в работе с 

информацией (например, Canva, Miro, MindMeister и др). 

Рассмотрим несколько онлайн-сервисов для создания 

ментальных карт.  

MindMeister — один из самых популярных сервисов для 

майндмэппинга, который отличается минималистичным удоб-

ным интерфейсом. Ментальную карту можно полностью под-

страивать под себя: менять размер, стиль, цвет блоков, или ис-

пользовать бесплатный шаблон под тип задачи. С помощью 

данного ресурса можно использовать метод мозгового штурма, 

так как есть возможность подключения нескольких участников 

к карте. Ресурс подразумевает платные и бесплатные версии, 

при использовании последней можно создавать до трех интел-

лект-карт.  

XMind — программа для создания интеллект-карт и про-

ведения мозговых штурмов. У нее понятный интерфейс и про-
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стой дизайн, — в пару кликов можно сменить тему карты, цвет 

ответвления и фона, структуру графика. На ментальную карту 

можно добавить наклейки и символы, чтобы организовать ин-

формацию. Также можно скачать созданную карту бесплатно, 

а также работать с облачными хранилищами.  

Coogle — онлайн-сервис для интеллект-карт, в котором 

плавные ответвления ментальных карт напоминают дерево. У 

сервиса простое управление — легко разобраться с первого ра-

за. Чтобы начать работу, нужно зарегистрироваться на сайте 

или авторизоваться через Google-аккаунт. В данном ресурсе 

можно использовать гиперссылки, внешние ресурсы с видео и 

изображениям.  

Mind42 — традиционный вариант ментальных карт, 

напоминающий работу в обычной тетради в клетку. Сервис 

помогает создавать четкие, понятные карты без лишних эле-

ментов и украшений. Готовые карты можно выгрузить в PDF-

формате. 

SimpleMind — полноценная программа для создания мен-

тальных карт на компьютере, планшете или смартфоне. В 

SimpleMind не получится сделать то, что хочется, с первого ра-

за. Элементы интерфейса трудно увидеть на экране, а рабочее 

пространство на iPhone не адаптировано под масштаб экрана. 

Mapul — сервис с самой яркой визуализацией менталь-

ных карт, чем-то напоминающей сеть рек. Ключевые блоки 

ментальных карт соединяют яркие объемные линии, но именно 

они могут и запутать. Элементы ключевых блоков подписаны 

небрежно, поэтому лучше не создавать в Mapul большие карты 

для серьезных задач. 
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Таким образом, можно выбрать любой удобный сервис 

для создания интеллект-карт, который будет устраивать поль-

зователя по внешним характеристикам, так как все они будут 

достойно справляться с основной своей функцией. Более того, 

ментальные карты, созданные с помощью различных онлайн-

ресурсов, можно использовать для дистанционного обучения.  

Ментальные карты можно использовать как при индиви-

дуальной форме работы, так и при групповой или парной. 

Следующим методическим условием, позволяющим ви-

зуально представить информацию, является инфографика. 

Обычно под термином инфографика понимается визуальное 

представление информации, данных и знаний. Это такие гра-

фики, в которых используется комплексная информация, необ-

ходимая для быстрого представления большого количества 

данных. Инфографика является универсальным инструментом 

для представления информации в различных сферах деятель-

ности, в том числе и в образовании.  

В условиях начальной школы инфографика можно ис-

пользовать не только в точных науках, когда правила форми-

руются в виде таблиц, но и в других дисциплинах. 

Интересными получаются уроки с использованием инфо-

графики: она упрощает процесс восприятия именно информа-

ционной составляющей. 

Основой для выбора педагогических технологий при ра-

боте с инфографикой на уроках русского языка и литературы 

является системно-деятельностный подход как способ органи-

зации процесса обучения, в котором на первый план выходит 

проблема самоопределения школьника в учебном процессе. 
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В связи с этим в качестве педагогических технологий ис-

пользуются: 

1) проектный метод, предполагающий индивидуальную 

организацию работы над учебным материалом; 

2) технология критического мышления, которая предпо-

лагает формирование навыков работы с информацией. 

На уроках русского языка учитель и ученики оперируют 

большими объемами информации, которые современному 

школьнику в текстовом виде усвоить очень сложно. Подача 

фактов о русском языке в компактном виде способна решить 

эту проблему, ведь правила орфографии и пунктуации или ма-

териал для изучения будут даны сжато, интересно и доступно. 

Инфографика отличается от привычной презентации тем, 

что это всего один слайд, на котором размещается вся необхо-

димая информация по теме. Сложный материал, преподнесён-

ный в виде инфографики, усваивается учеником быстро и чёт-

ко, ведь графическая информация, по мнению многих учёных, 

постигается легче, чем текстовая. Инфографика способствует 

развитию навыков говорения, т. к. у ученика нет готового тек-

ста, а только информация, при помощи которой можно по-

строить своё высказывание. Следовательно, инфографику не 

читают в привычном смысле, а изучают, делают выводы и со-

здают собственный текст. Этот метод позволяет не только 

транслировать информацию, но выполняет этому использова-

ние в образовании инфографики является отличной «новой 

старой» технологией, но выполняет аналитическую, конструк-

тивную, адаптивную, экспрессивную и эстетическую функции. 

Практически любая инфографика позволяет решать об-

разовательные задачи. Представленные выше задания позво-
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ляют не только актуализировать и закрепить лексико-

грамматические навыки, но также производить универсаль-

ные учебные действия, ведь ученик приобретает навыки чте-

ния, говорения, письма и понимания текста. Инфографика об-

легчает получение уже готовой информации и даёт 

возможность учащимся самостоятельно добывать материал и 

истолковывать его. Таким образом можно отметить, что 

именно вербальная и графическая составляющие инфографи-

ки в совокупности делают её удобным и интересным объек-

том изучения на уроках в современной школе. 

Задача педагога при работе с инфографикой, это, прежде 

всего, вызвать эмоции и передать суть рассматриваемого пред-

мета, явления, процесса через визуальный образ, тем самым 

привлекая внимание ученика к нужному объекту, к важной 

проблеме, помочь ученику творчески представить результаты 

своего собственного исследования. При этом ученик, проведя 

собственное исследование по теме, анализирует материал, вы-

деляет акценты и самостоятельно создает инфографику. 

Работа над ней способствует более тщательному изуче-

нию материала, развивает мышление. В процессе создания ин-

фографики у детей появляются навыки работы в команде. В 

ходе выполнения задания проверяются навыки грамотного по-

иска в сети Интернет и умения делиться информацией. 

Красочные, многообразные и необычные, опорные сигна-

лы притягивают ребят, создают на уроке соревновательную, 

игровую обстановку, побуждают к активному познанию, к по-

иску и, что в высшей степени важно, изменяют качество учеб-

ной деятельности, помогают в достижении высоких результа-

тов. Зрительные образы, особенно необычные и смешные, 
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сопровождающие речь и конспектирование (записи, зарисов-

ки), подключают множество анализаторов учащихся. Инфор-

мация не только притягивает, но и лучше запоминается. 

Существуют различные жанры инфографики: 

– инструкция; 

– информационный плакат; 

– памятка; 

– статистические исследования; 

– путеводители. 

В условиях начальной школы инфографику можно ис-

пользовать не только в точных науках, когда правила форми-

руются в виде таблиц, но и в других дисциплинах. 

При проведении уроков русского языка в начальной шко-

ле можно создавать объекты инфографики специально для 

объяснения нового материала, организации работы по разви-

тию речи, обобщения, изученного на одном уроке и по теме, 

работе по закреплению темы или актуализации знаний. 

Этапы создания опорного конспекта (инфографики): 

1) прочитать главу или раздел учебника (книги) и выделить 

взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста; 

2) кратко изложить главные мысли в том порядке, в каком 

они следуют в тексте; 

3) скомпоновать сокращённые записи в блоки на листе 

бумаги (отлично подходят стикеры) или в программе. Показать 

связи стрелками и другими графическими средствами (цветом, 

близостью элементов и другим). В. Ф. Шаталов писал, что ино-

гда приходится делать 3–4 наброска, чтобы найти лучший гра-

фический способ показа информации. 
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4) преобразовать записи в графические (пиктограммы, 

иконки, фото, рисунки, схемы), буквенные (в том числе акро-

нимы), символические сигналы (собственные условные обо-

значения, которые нужно будет пояснить учащимся); 

5) обособить крупные блоки контурами и графически 

отобразить связи между ними. 

В создании инфографики необходимо руководствоваться 

принципами неожиданности, экономности и ассоциаций. 

Интересными получаются уроки с использованием инфо-

графики: она упрощает процесс восприятия школьника именно 

особенностями представления информационной составляющей. 

Кроме того, создание инфографики имеет ряд плюсов: 

1) побуждает к дебатам. Ученики не просто усваивают 

информацию, но и учатся сравнивать факты и убедительно до-

казывать свою идею. 

2) помогает изучать учебные предметы в игровой форме; 

3) развивают речевые способности. Заменяют сочинения, 

но школьники сдают визуальные тексты и пересказывают ма-

териал с опорой на собственную графику. Рисуют портреты 

литературных героев или портреты исторических личностей. 

4) Развивают цифровую грамотность; 

5) учат рассуждать. Во-первых, инфографику нужно про-

читать, извлечь максимум полезной информации и сделать всё 

это вслух. Это помогает интерпретировать информацию, по-

нимать порядок аргументирования идеи, развивает вниматель-

ность, память, ораторские навыки. Во-вторых, школьники 

смотрят на инфографику и воспроизводят увиденное своими 

образами. Можно догадаться, что здесь задействуется визуаль-

ное мышление, память, дизайнерские навыки. 
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6) учат следовать инструктажу, поэтапной работе. Любому 

серьёзному заданию в школе предшествует подробный инструк-

таж, чёткость требований и критериев оценки мотивирует уча-

щихся и снимает многие вопросы в момент оценивания работ. 

Следующим методическим условием освоения младшими 

школьниками этических норм на уроках русского языка явля-

ется применение сторителлинга. 

Сторителлинг получил свое название от английского 

storytelling: story – история и telling — представление и в бук-

вальном переводе обозначает «рассказывание истории» [1.24]. 

Согласно Американской национальной сети сторителлинга, 

данный метод представляет собой интерактивное искусство 

использования слов и действий для выявления элементов и об-

разов истории для пробуждения воображения слушателя. 

Сторителлинг — это передача поучительной информации 

через повествование мифов, былин, сказок, притч, которые вы-

зывают эмоциональный отклик и размышления. Такие рассказы 

могут быть о несуществующих или о реальных персонажах. Их 

можно сравнить со сказкой, поскольку мораль в них скрыта. 

С помощью сторителлинга рассказчик формирует нужные 

ему впечатления и эмоции слушателей. В основе сторителлин-

га лежит следующий психологический фактор: истории в срав-

нении с другими формами передачи информации более увле-

кательны и свободно ассоциируются с личным опытом, а 

также легче запоминаются. 

Строителлинг мотивирует на определенные поступки для 

достижения каких-либо результатов. Кроме того, с помощью 

сторителлинга можно доступным языком объяснить сложные 

научные термины. Согласно А. Симмонс, вся суть заключается 
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в том, что решение принимается бессознательно и эмоцио-

нально, после чего человек «оправдывает» их логически.  

Структура сторителлинга должна увлекать слушателя, 

удерживая его внимание на протяжении всего рассказа. 

Изучив работы Д. Гордовского, выявили форматы стори-

теллинга: письменный, разговорный, аудиоформат, цифровой 

(мультимедийный).  

Согласно Д. Гордовскому, критериями эффективного сто-

рителлинга являются: 

1) развлекательность (захватывает внимание и заставляет 

ожидать продолжения); 

2.) образовательность (вызывает любопытство и обогаща-

ет знаниями); 

3) универсальность (обращается ко всей аудитории и 

апеллирует к эмоциям и опыту, которые испытывает большин-

ство людей); 

4) структурированность лаконично выстроен, помогает 

донести основное послание до аудитории и воспринять его); 

5) запоминаемость.  

Принципы написания эффективного сторителлинга  

(по А. Симмонс): 

1) исследование информации; 

2) выбор сюжета, его дополнение для полного раскрытия 

темы. 

3) подбор красочных иллюстраций (это визуально погру-

зит учащегося в контент, передаст атмосферу, лучше раскроет 

тему); 

4) выбор говорящего заголовка, который сможет вызвать 

интерес; 
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5) исключение монотонности в материале; 

6) использование одного приема оформления. 

Сторителлинг в образовании применяется для создания 

эмоциональных связей, с помощью которых можно направлять 

внимание обучающихся, расставляя нужные акценты и обра-

щая внимание на необходимое. 

Обращение к сторителлингу обосновано тем, что позво-

ляет эффективно донести до младшего школьника необходи-

мую информацию путем рассказывания историй, а также ока-

зать помощь обучающимся в толковании, интерпретации и 

анализе. Кроме того, сторителлинг повышает интерес младше-

го школьника к представленной информации на уроке, а также 

активизирует его творческие способности и затрагивает эмо-

циональную сферу. 

Согласно Р. Макки и Т. Джерасу, существуют следующие 

этапы создания сторителлинга: 

1) определение целевой аудитории и желаемой реакции. 

Возможно использовать обратный прием — нацеливание на 

опыт, проблемы или радости определенной группы учащихся. 

Для этого помогут вопросы о жизни, интересах, мечтах и планах. 

2) создание идеи, которая объединит компоненты расска-

за и передать главную мысль. Такая идея учит, показывает и 

объясняет. Это короткая, но емкая мысль, которая не обяза-

тельно должна быть позитивной. 

3) выбор героев, которые должны напоминать слушателю 

его самого. Герой должен быть интересным, заставлять сопе-

реживать. 

4) понять, что нужно герою. Это поможет сформировать 

его характер и понять мотивацию. Особенно эффективной бу-
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дет ситуация, в которой желания героев противоречат их по-

требностям (использование пирамиды Маслоу). 

5) придумать мир, включая не только внешнее окружение, 

но и законы его существования. 

6) разработка сценария (структуры) и выбор стиля расска-

за. После чего на структуру можно «надевать» события и ис-

ключать лишние. Чаще всего структура трехчастна (начало, 

середина, конец). К. Букер называет семь основных типов сю-

жетов: преодоление монстра, из грязи в князи, перерождение, 

путешествие и возвращение, приключение, комедия, трагедия; 

7) создание завязки, «толчка» для развития сюжета; 

8) нахождение конфликта, противоречия, которое стоит 

на пути героя к его цели. Конфликт может быть внешний и 

внутренний. 

9) продумать препятствия, которые помогут добиваться 

от героев важных поступков и держат аудиторию в напряже-

нии до конца. Важно отметить, что препятствия должны быть 

поучительными, направлять героя на пути к цели. 

10) придумать кульминацию. Это главное решение или 

событие, меняющее всё, самый запоминающийся момент. 

11) концовка. Подведение итогов пройденного героем пути. 

12) добавление деталей и эмоций, способствующих «ри-

сованию» истории в своей голове слушателя. 

13) Краткий вывод после всей истории (идея). 

В педагогике используется два вида сторителлинга  

(И. Н. Герасимова, Ж. Е. Ермолаева, О. В. Лапухова,  

В. А. Смирнова): классический и активный. Классический вид 

заключается в том, что педагог рассказывает реальную ситуа-

цию из жизни, а обучающиеся воспринимают знание, которое 
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учитель выразил в яркой форме запоминающейся истории. Ко 

второму виду сторителлинга относят активный. Отличительная 

особенность данного вида – предоставление учителем шаблона 

истории. Обучающиеся вовлечены в процесс создания истории 

с помощью рекомендаций учителя, создают различные ситуа-

ции и выходы из них. 

Введение сторителлинга в обучение возможно с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, а также интеллекту-

ального и эмоционального уровня их развития. Важно объяс-

нить ученикам, что искусством писать и рассказывать захваты-

вающие истории можно овладеть с помощью чтения 

художественной литературы. 

Для эффективного введения сторителлинга в обучение 

следует ознакомиться с его основными правилами: 

– история должна быть краткой и легко запоминающейся; 

– рассказывать историю необходимо понятным младшим 

школьникам языком; 

– история не может содержать нравоучений и должна 

быть связана с реальной ситуацией, о которой рассказывается; 

– главное предназначение истории — возбудить интерес 

обучающихся для мотивации слушать дальше; 

– компонентами историй могут быть яркие вымышленные 

персонажи, способные заинтересовать учеников; 

– представление педагогом истории должно создавать 

эмоциональное отличие и иметь положительный заряд; 

– необходимо закончить историю так, чтобы слушатели 

не занимались домысливанием, а получили ответы на все 

представленные вопросы. 

Применение сторителлинга на уроках русского языка мо-

жет разнообразить учебный процесс и привлечь обучающихся 
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осваивать данную дисциплину. Также можно использовать 

сторителинг на уроках развития речи, рассуждая о какой-либо 

картине, по которой необходимо далее составить текст-

описание.  

Таким образом, применение сторителлинга на уроках 

русского языка вызывает у младших школьников положитель-

ные эмоции, способствует усвоению учебного материала и об-

новляет гуманитарные знания. Более того, сторителлинг спо-

собствует формированию этических норм обучающихся. 

 

 

1.3 Изучение актуального состояния уровня  

сформированности этических норм  

у младших школьников 

 

 

Диагностика проведена в МБОУ «СОШ г. Челябинска», в 

4 классе, состоящем из 30-ти человек.  

Цель исследования: выявление уровня сформированности 

этических норм у младших школьников. 

В процессе реализации цели осуществлены следующие 

задачи: 

1) разработка проводимых диагностик, направленных на 

определение уровня сформированности этических норм млад-

ших школьников; 

2) выбор критериев и показателей, оценивающих резуль-

таты опытно-поисковой работы; 

3) определение начального уровня сформированности 

этических норм у младших школьников (Таблица 4). 
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Таблица 4 — Сводная таблица системы критериев, характеризующих уровень сформированности у 

младших школьников этических норм 

Критерий Показатель их выявления Метод выявления 

Речевой  1) качество сформированности у младших 

школьников речевых навыков и умений; 

2) наличие потребности в речевом творче-

стве как в способе самовыражения; 

3) способность к рефлексии над собствен-

ной речью и ее совершенствование 

Наблюдения, тест, опрос, оцени-

вание, анализ ответов на уроках 

«Тест рисуночной фрустрации 

С. Розенцвейга» 

 

Поликультурный 1) проявление языковых и речевых спо-

собностей и умений в социальной жизни; 

2) активность младшего школьника в учеб-

ной и внеучебной коммуникативной деятель-

ности; 

3) наличие языкового и речевого такта 

Анализ ответов на занятиях, 

анализ тестирования, анализ ком-

муникативных задач, самооценка 

Диагностика «Что такое хорошо 

и что такое плохо», адаптированная 

Н. В. Кулешовой  

Лингвистический  1) полнота владения родным языком; 

2) способность к интерпретации информа-

ции этикетного плана; 

3) степень сформированности фонда зна-

ний в области речевого этикета 

Наблюдение, анализ решения 

тестов, оценивание, статистическая 

обработка данных 

Методика выявления словарного 

запаса в области речевого этикета 
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На основании вышесказанного дадим общую характери-

стику каждому из уровней сформированности этических норм 

у младших школьников. Нами выявлены три уровня сформи-

рованности: допустимый уровень, средний уровень, высокий 

уровень. 

Допустимый уровень (13–0 баллов). Допустимый уровень 

сформированности этических норм характеризуется тем, что 

младший школьник не признает ценность этических норм для 

процесса общения; нет потребностей к пополнению языковых 

умений; использование на практике этических норм почти от-

сутствует. Младший школьник не может разговаривать в соот-

ветствии с нормами речевого этикета, возникает множество 

трудностей; серьезные затруднения при прогнозировании ре-

зультатов собственной обученности; не умеет отбирать и обра-

батывать языковую информацию. Обучаемый совершает 

ошибки в процессе общения, не осознавая этого, он не спосо-

бен к адекватной оценке своего и чужого высказывания, так 

как умения и навыки рефлексии и идентификации не сформи-

рованы. 

Средний уровень (22–14 баллов). Средний уровень сфор-

мированности этических норм характеризуется тем, что млад-

ший школьник не до конца осознает ценность этических норм 

на уроках русского языка; не всегда умеет соотносить задачи 

по формированию этических норм со своей языковой подго-

товкой. Имеет средний уровень знаний в области языкового 

образования и этике; реализация знаний на практике носит си-

туативный характер. Младший школьник может проанализи-

ровать и корректировать свои знания этических норм, формы 

речевого этикета в разговоре, но еще способен ошибаться.  
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Высокий уровень (31–28 баллов). Высокий уровень сфор-

мированности этических норм характеризуется тем, что млад-

ший школьник признает ценность этических норм для людей; 

соотносит задачи по формированию этических норм со своей 

языковой подготовкой; регулярно изучает литературу этиче-

ской направленности; умеет правильно прогнозировать резуль-

таты своей языковой деятельности. Учащийся владеет каче-

ственной системой знаний и систематически ее применяет на 

практике в области языкового образования; активно и свобод-

но применяют речевой этикет в реальном общении и взаимо-

действии друг с другом. Ответы учащегося отличаются боль-

шим разнообразием различных речевых формул, 

эмоциональной окрашенностью, вежливостью и уважительным 

отношением к собеседнику. 

Первым этапом диагностики явилось решение младшими 

школьниками коммуникативных задач. 

Частично приведены примеры этических задач по теме 

«Вежливые слова». 

1 Используя вежливые слова, продолжите диа-

логи. Попробуйте представить себе эти ситуации. 

Что бы Вы сказали при схожих обстоятельствах?  

1.1 Спасибо тебе за помощь!  

1.2 Здравствуйте! 

1.3 Встретимся завтра!  

1.4 До свидания!  

1.5 Добрый день!  

1.6 Спасибо!  

1.7 Ты наступил мне на ногу!  
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1.8 Пожалуйста! 

1.9 Вот тебе подарок!  

1.10 Извини! 

2 Какие слова подойдут для приветствия? 

2.1 Всего доброго. 

2.2 Доброе утро! 

2.3 Привет! 

2.4 Спасибо. 

2.5 Здравствуйте! 

3 Какие слова используют, когда просят о по-

мощи? 

3.1 Будьте любезны. 

3.2 До свидания 

3.3 Пожалуйста. 

3.4 Не затруднит ли Вас… 

4 Вставь в предложения подходящие по смыс-

лу «вежливые» слова. 

4.1 Если больше есть не в силах, скажем пова-

рам …  

4.2 Мальчик вежливый и развитый говорит, 

встречаясь …  

4.3 Когда нас бранят за шалости, говорим…  

4.4 И во Франции, и в Дании на прощание го-

ворят…  

Слова для справок: до свидания, спасибо, доб-

рый день, здравствуйте; прости, пожалуйста. 

5 Распредели по группам слова в зависимости 

от ситуации их использования: 
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5.1 Слова приветствия. 

5.2 Слова прощания.  

5.3 Слова извинения.  

5.4 Слова благодарности.  

5.5 Слова просьбы. 

5.6 Слова-пожелания. 

Слова для справок: всего хорошего, доброе утро, будьте 

здоровы, не могли бы Вы мне помочь, пожалуйста, до свида-

ния, будьте добры, спокойной ночи, спасибо, до встречи, про-

стите, добрый вечер, извините, мне очень жаль, добрый день, 

здравствуйте, жаль, прощайте, очень признателен, благодарю, 

приятного аппетита, доброго пути (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Уровень сформированности этических умений 

младших школьников применять знания о речевом этикете в 

учебной деятельности 

По полученным данным видно, что допустимый уровень 

сформированности этических умений выявлен у восьми учащих-
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ся, что составляет 27 %. Этот уровень говорит о том, что учащи-

еся с большим трудом могут применять формулы речевого эти-

кета в учебной деятельности или не делают этого совсем.  

Средним уровнем сформированности этических умений 

обладают 17 учащихся (56 %). Ребята с выявленным уровнем 

испытывают некоторые трудности при использовании речево-

го этикета в учебной деятельности, они не владеют навыками 

свободно. 

Высоким уровнем сформированности этических умений 

обладают пять учащихся (18 %). Это говорит о том, что учени-

ки активно и свободно применяют коммуникативные знания о 

речевом этикете в учебной деятельности. 

Для второго этапа диагностики был выбран адаптирован-

ный вариант «Теста рисуночной фрустрации С. Розенцвейга». 

Изначально методика предназначена для исследования 

реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, препят-

ствующих деятельности личности. Взяв за основу стимульный 

материал, методика была адаптирована методику под тему ра-

боты. Так, изменив реплики персонажей на раздаточном мате-

риале, мы используем методику с целью выявления умений 

применять речевой этикет во взаимодействии с окружающими. 

Материал содержит восемь картинок, на которых изображены 

действующие лица, ведущие разговор. Ребёнку предлагается 

представить себя участником диалога и ответить на предло-

женную реплику. Данная методика предполагает выбор форм и 

средств общения, формул речевого этикета и уместное приме-

нение их в соответствующих ситуациях. Методика проводится 

индивидуально с каждым ребёнком (рисунки 2–9). 
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Рисунок 2  

 

Рисунок 3  



53 

 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5  



54 

 

 

Рисунок 6 

 

Рисунок 7 

 



55 
 

 

Рисунок 8  

Оценка результатов проходит следующим образом: за 

каждый верный ответ даётся один балл. Правильным ответом 

считается та реплика, которая соответствует заданной ситуа-

ции. Также производится качественный анализ, ответы детей 

оцениваются по таким показателям, как: полнота, развёрну-

тость высказывания, доброжелательность, вежливость при об-

ращении. За наличие этих показателей даётся еще два балла. 

Далее баллы суммируются и выводится общий уровень. 

Методика рисуночной фрустрации Розенцвейга С. прове-

дена в адаптированном варианте. Учащиеся с интересом выпол-

няли задание, проявили серьезный подход и ответственность при 

своих ответах. Особых трудностей не возникло ни в одном из 

классов. После обработки полученных данных был выполнен 

количественный анализ, представленный на рисунке 9. 
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Рисунок 9 — Уровень сформированности этических умений 

младших школьников применять речевой этикет во взаимодей-

ствии с окружающими 

По полученным данным видно, допустимый уровень 

сформированности этических умений выявлен у 6 учащихся, 

что составляет 20 %. Этот уровень говорит о том, что учащиеся 

с большим трудом могут применять формулы речевого этикета 

при общении, или не делают этого совсем. К примеру, ученик с 

низким показателем — Юра Ф. — не владеет знаниями о нор-

мах и правилах речевого этикета. 

Средним уровнем сформированности этических умений 

обладают 15 учащихся (50 %). Обучающиеся с выявленным 

уровнем испытывают некоторые трудности при использовании 

речевого этикета, они не владеют навыками свободно, им труд-

но придумать несколько вариантов ответов, и большинство 

учеников даже не стараются этого делать. Но каждый смог 

назвать по одной речевой формуле к каждой ситуации. Так,  

Яна Д. на приветствие отвечает: «Здравствуйте», а в ситуации 
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прощания: «Спокойной ночи». Некоторые ученики испытывали 

затруднения в формулировке, долго думали над тем, что нужно 

сказать. Например, Никита С. в ситуации, когда мама пригото-

вила сыну любимый суп и пожелала приятного аппетита, снача-

ла растерялся и молчал, но затем сказал: «Спасибо». А учащая-

ся Виталина И. в некоторых речевых ситуациях просила 

помощи у ребят, чтобы они ей подсказали верный ответ. 

Высоким уровнем сформированности этических умений 

обладают девять учащихся (30 %). Это говорит о том, что уче-

ники активно и свободно применяют речевой этикет в реаль-

ном общении и взаимодействии друг с другом. Ответы уча-

щихся отличаются большим разнообразием различных 

речевых формул, эмоциональной окрашенностью, вежливо-

стью и уважительным отношением к собеседнику. К примеру, 

Арина Ж. на каждую ситуацию подбирала несколько вариан-

тов ответов: «Здесь я могу сказать доброй ночи, или спокойной 

ночи, или хороших снов вам, родители». Карина К. момен-

тально реагировала на каждую ситуацию и быстро включалась 

в разговор, представляя себя на месте героя. Так, в ситуации, 

когда она сломала девочке игрушку, Карина ответила: «О нет! 

Прости меня, пожалуйста, я сделала это случайно, правда, я 

обязательно всё починю! Хочешь, я пока дам тебе взамен свои 

самые красивые игрушки?».  

Для третьего этапа была выбрана диагностика «Что такое 

хорошо и что такое плохо», адаптированная Н. В. Кулешовой. 

Исследование предназначено для выявления отношения млад-

ших школьников к этическим нормам. 

В качестве подготовки к тестированию была полностью 

прочитана инструкция и продуманы все аспекты работы. Стоит 



58 

 

отметить, что тесты не допускают никаких изменений и до-

полнений, так как это меняет надежность и валидность тесто-

вых показателей. 

При всех объяснениях и инструкциях избегались употреб-

ления слов «тест», «экзамен», «проверка», чтобы во время тести-

рования не было допущено создание тревожной и напряженной 

обстановки экзамена, проверки, соперничества. Это способство-

вало созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, 

уюта, доверия, поощрения воображения и любознательности де-

тей, стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестиро-

вание прошло в виде увлекательного задания, это очень важно 

для достижения надежных и объективных результатов. 

После предварительной инструкции были розданы листы 

с заданиями и проверено, чтобы каждый испытуемый указал 

фамилию, имя и класс в соответствующей графе. 

После этих приготовлений мы приступили к чтению сле-

дующей инструкции: «Ответьте на вопросы». 

1 Тебе нравится, когда тебя уважают твои од-

ноклассники? 

а) нравится; 

б) не очень нравится; 

в) не нравится. 

2 Что будешь делать, если увидишь, что твой 

друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю 

фантики от конфет? 

а) сделаю замечание и помогу убрать; 

б) сделаю замечание и подожду, пока он все 

уберет; 
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в) расскажу учителю и пусть он заставит его 

убирать. 

3 Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и по-

рвал(а) ее, как ты поступишь? 

а) отремонтирую книгу или попрошу своих 

родителей купить новую; 

б) не знаю; 

в) тихонько отдам, чтобы не заметили; 

4 Бывали ли случаи, когда ты приходил в 

школу неопрятным? 

а) нет; 

б) иногда; 

в) да. 

5 Как ты поступишь, если твой друг или по-

друга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее? 

а) помогу другу извиниться перед учителем и 

признаться в поступке; 

б) скажу другу, что надо извиниться перед 

учителем и признаться в поступке, но пусть изви-

няется сам; 

в) сделаю вид, что не заметил. 

6 Часто ли ты уступаешь место в автобусе 

пожилому человеку или женщине? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) почти никогда. 
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7 Часто ли ты предлагаешь друзьям (подру-

гам) помощь в уборке класса? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) почти никогда. 

Обработка данных: 

1) за первый ответ (а) — 2 балла. 

2) За второй ответ (б) — 1 балл. 

3) За третий ответ (в) — 0 баллов. 

После прохождения тестирования все ответы были обра-

ботаны и посчитаны, что привело к следующим результатам 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 — Показатели сформированности отношения 

младших школьников к этическим нормам 

Восемь человек из класса (27 %) показали допустимый 

уровень сформированности этических норм. Данный результат 

может быть оправдан рядом факторов: недостаточно тесным 

общением с одноклассниками, долгим отсутствием по причине 
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болезни или наличием низкой учебной и внеклассной мотива-

ции школьника. Рекомендуется больше включать данных уче-

ников в жизнь класса, попробовать дать им ответственное за-

дание или ведущую роль в мероприятии.   

Средний уровень был выявлен у 12-ти человек, что со-

ставляет 40 % опрошенных. Данным ученикам рекомендуется 

активно участвовать в мероприятиях и занятиях, которые 

направлены на формирование этических норм и на развитие 

речевого этикета.  

Примечательно, что 33 % учеников (10 человек) относят-

ся к высокому уровню. Разумеется, данным ученикам также 

стоит участвовать в жизни класса, занятиях по развитию рече-

вого этикета, тем самым показывая пример своим одноклас-

сникам в правильном поведении и уважительном отношении к 

себе и окружающим (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 — Уровень сформированности этических норм  

у младших школьников 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1 В качестве показателей, характеризующих уровень 

сформированности этических норм у младших школьников на 

уроках русского языка, выделены: речевой, поликультурный, 

лингвистический. 

2 Выявленные показатели позволили описать их проявле-

ние на трех уровнях сформированности этических норм млад-

ших школьников на уроках русского языка: допустимом, сред-

нем и высоком, которые отличаются поэтапным продвижением 

обучаемых от допустимого уровня к высокому. 

3 Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой 

работы (рисунок 4) свидетельствует о среднем уровне (47 %) 

сформированности этических норм младших школьников. Вы-

сокий уровень имеют 28 % младших школьников, а остальная 

часть (25 %) имеют допустимый уровень сформированности 

этический норм. 

 

 

1.4 Методические аспекты освоения этических норм  

у младших школьников на уроках русского языка 

 

 

Проанализировав выводы о необходимости введения до-

полнительной работы для повышения уровня сформированно-

сти этических норм младших школьников, в параграфе теоре-

тически описаны методические условия, способствующие 

формированию этических норм у младших школьников на 

уроках русского языка, а именно: 

1) составление метальных карт на уроках русского языка; 

2) использование инфографики на уроках русского языка; 
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3) использование сторителлинга на уроках русского языка.  

Целью данного параграфа явилось их процессуально-

технологическое описание. 

Исходя из программы русского языка начального общего 

образования можно сделать вывод, что некоторые разделы со-

ответствуют нашему запросу по развитию речевого этикета 

младших школьников. К примеру, это темы «Язык и речь», 

«Текст и предложение», «Диалог», «Слово как единица языка и 

речи». На данных темах нами использовались предлагаемые 

методические условия.   

Первым методическим условием является составление 

ментальных карт на уроках русского языка. Ментальная карта 

уже сразу определяет себя как инструмент для развития рече-

вого этикета, так как преимущественно работа при применении 

данного метода будет групповой.  

Более того, развиваются коммуникативные свойства, 

умение слушать учителя, товарища по группе, формируется 

желание быть активным, проявлять инициативу, воспитывают-

ся лидерские качества и вместе с тем уважение к другим. То 

есть коллективная работа по интеллектуальным картам спо-

собствует формированию мотивации к обучению, эмоциональ-

но волевой сфере, умению работать в коллективе, вниманию, 

усидчивости, настойчивости. Таким образом, данный метод 

повышает уровень освоения этических норм младших школь-

ников.  

Перед введением ментальных карт в образовательный 

процесс необходимо проинструктировать учащихся и позна-

комить их с ментальной картой, тем более если это касается ее 

создания с использованием электронных ресурсов. Стоит от-



64 

 

метить, что интерактивные карты можно использовать в каче-

стве проектной деятельности обучающихся.  

К примеру, на уроке темы «Язык и речь» можно предло-

жить составление интеллект-карты «Для чего нам нужна речь». 

При создании данной карты следует ориентировать учащихся 

на нормы поведения и правила речевого этикета, которые де-

лают речь человека доступнее и приятнее для собеседника.  

В начале урока младшим школьникам дается следующее 

понятие: «Речь — это общение, где мы обмениваемся мысля-

ми, информацией, сообщениями, мнениями об увиденном или 

услышанном». Исходя из данного понятия создаётся интел-

лект-карта и используется в качестве закрепления материала 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 — Ментальная карта «Для чего нужна речь» 
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При созданной интеллект-карты обучающимися мы ви-

дим, что были выделены основные функции речи. Исходя из 

них были отражены основные действия, которые связаны с 

данной деятельностью. Изображения, включенные в интел-

лект-карту, помогают не только разнообразить визуальный 

ряд, но также и способствует усвоению информации, так как 

данный элемент является наглядным. Данную карту можно 

предлагать в первоначальном виде, который необходимо будет 

заполнить индивидуально или в группах. Таким образом, дан-

ное задание можно использовать как элемент закрепления зна-

ний, полученных на уроках.  

На уроке «Вежливые слова» используется одноименная 

интеллект-карта. Для того, чтобы работы была более продук-

тивной, целесообразно организовать группы по 3–4 человека, 

которые будут работать над созданием ментальной карты по-

средством информации, полученной от учителя. Данную карту 

можно продолжать, подкрепляя ее речевыми ситуациями, где 

могут быть использованы данные слова.  

Сценка 1. «Вежливые ребята». Однажды Андрей поехал в 

автобусе в кинотеатр. Войдя в салон автобуса, мальчик сел на 

свободное место и с интересом стал рассматривать из окна 

улицы витрины магазинов. Вдруг водитель резко нажал на 

тормоза, так как через дорогу бежала собака. Андрей чуть не 

упал и сильно толкнул молодого человека. Парень уже хотел 

было рассердиться, но мальчик быстро сказал: «Извините, по-

жалуйста». Молодой человек улыбнулся и сказал: «Ничего 

страшного. Бывает». 

Сценка 2. Женя просит у Вики ручку на один урок: «Вика, 

дай, пожалуйста, ручку на один урок». Вика: «Бери, не жалко». 

Женя: «Спасибо, ты меня выручила». 
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Сценка 3. Класс. Звенит звонок. Дети сели на свои места, 

приготовились к уроку. Учитель у доски объясняет новое пра-

вило. Вдруг, запыхавшись, в класс входит Миша и говорит: 

«Простите, пожалуйста, за опоздание, я проспал, потому что у 

меня сломался будильник». Учитель: «Проходи на своё место и 

тихо готовься к уроку. Старайся не мешать одноклассникам». 

Сценка 4. День рождения. Участвуют два ученика. Один 

ученик дарит другому подарок. Второй ученик благодарит. 

Данные сценки помогают младшим школьникам составить 

интеллект-карту и разнообразить свою работу  

Также при создании ментальных карт можно использо-

вать метапредметные связи. Для этого необходимо предоста-

вить стихотворения, пословицы, басни, отрывки из прозаиче-

ских произведений. После прочтений составляется 

интеллектуальная карта, где ученику поставлена задача — от-

разить все принципы речевого этикета (рисунки 13, 14). 
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Рисунок 13 — Ментальная карта «Вежливые слова» 
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Рисунок 14 — Ментальная карта «Театр вежливости» 
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Ментальная карта «Театр вежливости» подразумевает 

синтез двух предметов «Русский язык» и «Литературное чте-

ние». Предпочтительно данную ментальную карту можно ис-

пользовать в тех случаях, когда пройден целый цикл уроков, 

посвященных речевому этикету, а произведения уже прочита-

ны на уроках «Литературного чтения».  

На доске словосочетания «Читательский дневник». Дети 

сами определяют значение словосочетания. Ответы: 

– «Раздумья о прочитанной книге». 

– «Размышления о книге». 

– «Запись читателем интересных мыслей». 

– «Отзывы о книге». 

– «Оценка прочитанного». 

– «Запись результатов чтения». 

В поиске эпиграфа каждая группа представляет послови-

цы. Примеры представлены ниже: 

Испокон века книга растит человека. 

Книга – книгой, а своим умом двигай. 

Не на пользу книги читать, 

Когда только вершки с них хватать. 

С книгой поведешься – ума наберешься. 

Хорошая книга – лучший друг. 

Выбирай книгу так, как выбираешь друга 

(англ.). 

Книга для ума — что теплый дождь для 

всходов. 
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Книга учит, как на свете жить. 

Книжные страницы похожи на ресницы — 

Глаза открывают. 

Кто много читает, тот много знает. 

Одна книга тысячи людей учит. 

Хорошая книга ярче звездочки светит. 

Для школьников предлагается своеобразная форма созда-

ния читательского дневника, где вежливость – ключевой момент 

произведения. В ментальную карту можно вставить следующие 

пункты: название произведения, фамилию автора, понравившу-

юся цитату, которая отображает принципы речевого этикета, об-

ложку книги или иллюстрацию, а также свой комментарий. Та-

ким образом, получается проектный продукт, который можно 

дополнять по мере прочитанных произведений.  

Все ментальные карты были созданы с помощью плат-

формы MIRO. Данная платформа предлагает в бесплатном до-

ступе 3 свободных доски, которые можно дополнять различ-

ными элементами: текстом, изображениям, стикерами, 

стрелками, гиперссылками, видеофрагментами. Особенность 

данного ресурса заключается в том, что ресурс можно продол-

жать до бесконечности. При использовании интернет-ресурсов 

может возникнуть проблема использования их непосредствен-

но на уроке. Это можно решить при работе с интерактивной 

доской или демонстрацией экрана, а также при выполнении со-

здания интерактивной карты в качестве домашней работы или 

проектной деятельности. 

Вторым методическим условием является использование 

инфографики на уроках русского языка.  
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Первые занятия по формированию у детей знаний речево-

го этикета должны строиться на подключении элементов памя-

ти ребенка, наглядности. Вначале необходимо сделать так, 

чтобы заставить учащихся задуматься о том, насколько пра-

вильно они поступают в той или иной ситуации. Затем следует 

постепенно переходить к расширению эмоционального и ин-

теллектуального знакомства ребенка с миром этических норм 

бытия, постепенному накоплению опыта нравственных отно-

шений с окружающими, поэтому на начальных этапах форми-

рования этических норм. Целесообразно предоставить учени-

кам материал посредством инфографики. Так, школьники 

будут воспринимать информацию наглядно, что способствует 

ее запоминанию. Для создания инфографики предпочтительно 

использование электронных ресурсов.  

Среди многообразия тем для создания инфографики мож-

но выбрать: «виды приветствия». Данная инфографика посвя-

щена не только словам, которые будут означать приветствие, а 

особенно тем речевым ситуациям, которым они соответствуют 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Инфографика «Виды приветствия» 
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Данное изображение целесообразно использовать на эта-

пе актуализации знаний. На первом уроке «Вежливые слова» 

младшим школьникам предлагается данное изображение, в со-

ответствии с которым необходимо выполнить следующее за-

дание: «Посмотрите внимательно на изображение. Какие виды 

приветствия вы можете найти? Выпишите все приветствия, ко-

торые нашли. Определите, в какой ситуации вы можете ис-

пользовать каждое приветствие». 

В тетрадях учащихся должно получиться две колонки: 

приветствие и речевая ситуация. Таким образом, можно 

наглядно показать, что не каждое приветствие будет уместно в 

определенном обществе. Это определяет вектор развития эти-

ческих норм младших школьников, а также актуализирует зна-

ния для дальнейших этапов занятия.  

«Как выразить сочувствие». Чаще всего школьник или 

даже взрослый не способен проявлять эмпатию таким образом, 

чтобы она была действенной для человека, который оказался в 

сложной ситуации. Введение данной инфографики на уроках 

способствует расширению коммуникативных знаний о прояв-

лении различных эмоций при общении с тем или иным челове-

ком (рисунок 16). 
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Рисунок 16 — Инфографика «Как выразить сочувствие» 

Есть несколько вариантов использования данного визу-

ального материала. Первый вариант предполагает интерактив-

ную работу на занятии: «Сочувствие – как его выразить?». Ин-

фографика предлагается учащимся в качестве раздаточного 

материала или демонстрируется посредством мультимедиа. 

Далее предлагается учащимся необходимо создать связный 

текст, в котором они должны отобразить, как именно они смо-

гут проявить сочувствие к человеку. Важно определить, в ка-

кой социальной роли будет находиться собеседник – родитель, 

родственник, учитель, одноклассник, друг.  

Приведем один из текстов, получившихся на занятии. Ари-

на В.: «Однажды моя подруга потеряла важную для нее вещь — 

игрушку. Она была ее талисманом. Подруга грустила и плакала. 

Я выслушала все ее переживания и предложила вместе поискать 

вещь, которую она потеряла. Вместе мы нашли ее быстрее, и я 

посоветовала ей в следующий раз не плакать и паниковать, а 

успокоиться и постараться найти вещь». 
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Стоит отметить, что данное задание можно использо-

вать при внеурочной деятельности. После изучения инфо-

графики необходимо разделить учащихся на пары. Для того, 

чтобы сплотить коллектив можно использовать различные 

методики для распределения на пары (по цвету жребия или 

по какому-либо признаку, связывающих одноклассников). 

Далее учащиеся по очереди моделируют ситуацию, где будут 

сочувствовать другу.  

На этапе обобщения и закрепления учащимся предлагается 

самим создать инфографику по теме «Как выразить сочув-

ствие». Данное задание дается ученикам на дом. Для того, что-

бы задание было продуктивным, необходимо проинструктиро-

вать школьников перед выполнением работы. Учитель 

объясняет этапы работы над инфографикой, а также знакомит с 

формами ее создания – электронной или на бумажном носителе.  

Следующая инфографика посвящена теме «Портрет по-

рядочного человека» (рисунок 17). 
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Рисунок 17 — Инфографика «Портрет порядочного человека» 
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Младшим школьникам предлагается ответить на следую-

щие вопросы:  

1 Какой человек является порядочным? 

2 Каких людей больше — трудолюбивых или ленивых? 

Почему?  

Ответы должны быть развернутыми, включать в себя 2-3 

предложения. Учащиеся составляют связный текст на основе 

изображения. В качестве примера приведем результаты до-

машней работы учащихся 4 класса.  

Ответ на первый вопрос: «У порядочного человека много 

качеств. Он терпеливый, добрый и отзывчивый к другим лю-

дям. Он является патриотом свой Родины, любит трудиться и 

не знает, что такое лень». Ответ на второй вопрос: «Теперь 

очень часто встретишь ленивых людей, которым неинтересно 

работать. Но при этом каждый человек может стать трудолю-

бивым, если найдет свое дело». 

Таким образом, инфографика может быть использована 

не только как объект наглядности, но и как инструмент разви-

тия речи. Учащиеся, получая подобное задание, уже знают, ка-

кие слова необходимо использовать, это способствует разви-

тию словарного запаса.  

Третьим методическим условием является использование 

сторителлинга на уроках русского языка, его целесообразно 

использовать на уроках развития речи. Чтобы урок, который 

направлен на формирование этических норм, получился более 

продуктивным, следует изначально использовать данную ме-

тодику на других темах, инструктировать учащихся, показы-

вать учителю свой пример создания устного текста. Темы для 



78 

 

сторителлинга могут отличаться от стандартных, так как они 

не предполагают сразу развития определенной истории.  

Например, учащимся предлагается тема «Почему нельзя 

придумывать прозвища», которая подразумевает, что школь-

ник приведет пример негативного влияния прозвищ на отно-

шения между людьми. В начале урока учитель рассказывает о 

происхождении имени, фамилии и прозвищ. Также учитель 

приводит два аргумента о прозвищах: прозвища — это обидно, 

прозвища — это весело. В качестве закрепления материала 

младший школьник использует сторителлинг. 

На уроке развития речи четвертого класса был зафикси-

рован следующий пример сторителлинга на данную тему: Аня 

В.: «Я считаю, что придумывать прозвища людям некрасиво. 

Так человек показывает, что не хочет называть своего знако-

мого по имени, а значит, он его не уважает. Прозвища чаще 

всего бывают очень обидными. Когда я гуляю во дворе, я слы-

шу, что ребята обзывают друг друга, постоянно повторяя 

обидные слова. Я не хочу повторять их вслух, потому мне та-

кие фразы не нравятся. Еще я вижу, что многие, когда слышат 

такие слова в свой адрес, очень грустят, не хотят потом ни с 

кем общаться и даже плачут. Мне всегда хочется пожалеть та-

ких ребят, ведь они ничем не заслужили таким слов в свой ад-

рес. Они достойны того, чтобы к ним относились уважительно. 

Потому что мы должны так относиться к каждому человеку»  

Данный пример показывает, что ученица отчетливо по-

нимает нормы поведения и общения со своими сверстниками. 

Стоит отметить, что школьница не называет прозвища в своем 

рассказе. Возможно, это говорит о том, что вокруг себя она 
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слышит нецензурную брань или неприличные слова и не хочет 

их повторять в обществе людей старшего возраста.  

Тема «Я воспитанный человек» подразумевает, что 

школьник построит свою речь, используя различные тезисы-

аргументы, которые подкрепит запоминающимися историями 

из жизни. Учитель может начать свой урок следующей истори-

ей: «Ребята, сегодня мы с вами поговорим на очень важную, 

нужную тему. Сейчас я расскажу вам сказочную историю: 

«Есть такая планета в Галактике, планета Вежливости. На ней 

живут необычные жители. В их словарном запасе так много 

вежливых слов! Их отношения чистые, добрые, к друг другу 

они относятся с большим уважением и с большой любовью. На 

этой планете даже неживые предметы знают слова благодарно-

сти. Например: урны на этой планете сделаны в виде медвежат, 

которые благодарят всех настоящим голосом за то, что они 

выбросили мусор именно в урну, а не рядом с ней. И потому на 

планете Вежливости всегда царит мир и согласие в человече-

ских отношениях». Данная история может являться примером 

сторителлинга, чтобы учащиеся смогли придумать свой на 

этапе закрепления знаний.  

В качестве примера сторителлинга на данную тему при-

ведем рассказ Миши А.: «Я считаю себя воспитанным челове-

ком. Я всегда здороваюсь, если захожу в какое-то помещение и 

всегда говорю: «До свидания», когда ухожу оттуда. Когда я 

еду в переполненной маршрутке, я стараюсь уступать место 

старшим или открываю дверь, в подъезд или в школе, если кто-

то идет позади меня. Когда мама приготовит для меня вкусную 

еду или сделает что-то, я говорю ей: «Спасибо», потому что 

понимаю, как она старалась и как много потратила для этого 



80 

 

времени. Мне нравится быть вежливым и воспитанным. О том, 

что это важно, мне всегда говорят мама и бабушка. Мне нра-

вится их улыбка, когда я делаю добрые дела»  

В данном рассказе мы видим, что ученик знаком с норма-

ми речевого этикета, а также видит реакцию на добрые дела от 

окружающего мира.  

Тема «Правила общения со взрослыми» поднимает важ-

ную воспитательную тему — субординацию, которая так важ-

на в современном мире. В составляемом тексте могут исполь-

зоваться тезисы, которые школьники самостоятельно вывели 

на уроки и сопровождаться личной историей школьника. Вна-

чале урока младшие школьники дают определение понятию 

«правило», определяют формы обращения со взрослыми, в ка-

честве закрепления материала предлагается использовать со-

ставление сторителлинга на данную тему. 

Катя Г. рассказала на уроке следующую историю: «Со 

взрослыми нужно общаться не так, как со своими друзьями. 

Нужно всегда уступать место старшим, говорить: «Спасибо» и 

«Пожалуйста». Так мы показываем, что мы уважаем их, что 

они нам важны. Взрослые делают для нас очень много, даже 

если они бывают в плохом настроении или обижены, не стоит 

им грубить. Важно помогать старшим. Иногда нужно подойти 

к своей маме и спросить: «Чем тебе помочь?» Даже самое ма-

ленькое дело может оказаться очень нужным для них. Я ста-

раюсь помогать своей маме дома. Я помогаю ей в уборке, все-

гда благодарю за вкусный обед или ужин. Если мне нужна 

какая-то помощь, я всегда использую слово «Пожалуйста».  

Ученица показывает нам модель общения со своими роди-

телями, через которую мы можем проследить, как девочка обща-
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ется со старшими. Сделаем вывод, что школьница владеет нор-

мами этикета. Стоит отметить, что в представленных примерах 

речь учеников наполнена повторами, строится по единому моду-

лю, поэтому стоит далее работать над развитием их речи.  

Также учителю необходимо использовать в своей работе 

литературные произведения, в которых поднимается тема эти-

ческих норм. Для примера можно использовать следующие ли-

тературные произведения: 

По-английски 

На окне сидят коты, 

Говорят они на «Ты», 

Видимо, знакомы 

Кот Борис и кот Ларис 

Со словарем толковым. 

Говорит котик Борис: 

— Я вот всех умнее! 

— Нет, — ответил кот Ларис,  

— Это я умнее! 

Подошла к ним киска, 

По имени Ириска. 

Говорит она им так: 

— Вы коты — хвастуны, 

Ваши речи все глупы, 

Если б были вы умны, 

Говорили бы на «Вы», 

И только по-английски! 

Посмотрели коты вслед 

Уходящей киске. 
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Молча разошлись они, 

Не прощаясь, по-английски! 

К. Сорокожердевая 

(блог Екатерины Петровны Беликовой)  

 

Басня 2 

Зайчонок праздник отмечал 

И всех друзей своих позвал. 

Торопился Ёжик в гости, 

Был на речке скользким мостик. 

Поскользнулся Еж, упал 

Весь подарок поломал. 

И заплакал очень жалко: 

«Как приду я без подарка?» 

Белка к Зайчику бежала, 

Ёжику она сказала: 

«Ты не плачь, пойдём-ка, ну же! 

Ведь не за подарки дружат!». 

О. В. Лобанкова и ученики 5-го класса, 

24.01.14 

Еще одним заданием для младших школьников является 

составить резюме к повести-сказке. А. С. Экзюпери «Малень-

кий принц». 

В повести-сказке «Маленький принц» А. С. Экзюпери от-

стаивает доброту и человечность в человеке по отношению ко 

всему живому: Лису, Розе, Планете. Он выразил эту главную 

свою мысль фразой, ставшей почти лозунгом, послужившей 

названием для многих статей о «братьях наших меньших»: 
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«Мы в ответе за тех, кого приручили». А. С. Экзюпери утвер-

ждает, что ничто не может помешать дружбе человека с чело-

веком и другими живыми существами, кроме самого человека. 

Все хотят, чтобы их приручили. Лис вкрадчиво и настойчиво 

просит об этом Маленького принца, он даже учит его, как это 

сделать, учит его нежности и постепенности, верности и 

настойчивости, осторожности (потому что боится спугнуть за-

рождающееся чувство того, кого приручаешь) и решительно-

сти. И принцу, и Лису эта дружба нужна в равной степени. И 

даже больше она нужна была Маленькому принцу, потому что 

именно Лис научил его любить. Научил тому, что «любовь не 

может быть абстрактна, любовь всегда конкретна», и объяснил 

это (ему и читателям) на примере любви самого Маленького 

принца к Розе. 

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что со-

циальный прогресс не стоит на месте, а вместе с ним все боль-

ше возникает потребность для разностороннего развития лич-

ности. Именно поэтому необходимо улучшать нравственное 

воспитание подрастающего поколения. Являясь предметом гу-

манитарного цикла, русский язык призван решать не только 

образовательные задачи, но и воспитывать личность с высоки-

ми нравственными идеалами и ценностями. 

Этические нормы — это система общих ценностей и пра-

вил этики, которые регулируют поведение людей и их отноше-
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ния в повседневной жизни по сложившимся традициям и внут-

ренним законам общества. Этические нормы создают благопри-

ятный климат общения, предоставляют богатый выбор средств и 

способствуют поддержанию дальнейшего контакта. 

Центром освоения этических норм в младшем школьном 

возрасте становится формирование у обучающихся эмоцио-

нальной отзывчивости, доброжелательного отношения друг к 

другу. Возможным источником для духовно-нравственного 

развития и, в частности, этических норм в младшем школьном 

возрасте, видится развитие связной диалогической и моноло-

гической речи, освоение «смыслов» языка.  

Освоение младшими школьниками этических норм на уро-

ках русского языка возможно по следующим направлениям:  

1) знакомство с системой общечеловеческих норм, соци-

ально-обусловленных принципов и правил; 

2) актуализация основных этических категорий и нрав-

ственных качеств человека; 

3) формирование нравственных представлений и понятий; 

4) развитие рефлексии. 

Исследованием установлено, что для успешного форми-

рования этических норм при освоении младшими школьника-

ми русского языка необходимы методические условия, под ко-

торыми мы понимает совокупность целенаправленно 

сконструированных, взаимосвязанных и взаимообусловленных 

возможностей образовательной среды, направленных на разви-

тие личностного аспекта педагогической системы; с преобра-

зованием конкретных характеристик личности. 
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Исследованием выявлены методические условия форми-

рования этических норм при освоении младшими школьника-

ми русского языка: 

1) составление метальных карт на уроках русского языка: 

(способствует развитию критического мышления, помогает 

структурировать сложную и объемную информацию); 

2) инфографика на уроках русского языка: (помогает раз-

витию цифровой грамотности, навыку рассуждения, помогают 

изучать материал в игровой форме; 

3) использование сторителлинга на уроках русского языка 

(учитель формирует нужные ему впечатления и эмоции обуча-

ющихся, в его основе лежит сравнение с другими формами пере-

дачи информации, которые более увлекательны и свободно ас-

социируются с личным опытом, а также легче запоминаются). 

Целью диагностического этапа явилось выявление уровня 

сформированности этических норм у младших школьников. В 

качестве показателей, характеризующих уровень сформиро-

ванности этических норм у младших школьников на уроках 

русского языка, выделены: речевой, поликультурный, лингви-

стический. 

Речевой критерий характеризуется:  

– качеством сформированности у младших школьников 

речевых навыков и умений; 

– наличием потребности в речевом творчестве как в спо-

собе самовыражения; 

– способностью к рефлексии над собственной речью и ее 

совершенствование; 

Методы выявления: наблюдение, тест, опрос, оценивание, 

анализ ответов на уроках. 
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Поликультурный критерий характеризуется: 

– проявлением языковых и речевых способностей и уме-

ний в социальной жизни; 

– активностью младшего школьника в учебной и 

внеучебной коммуникативной деятельности; 

– наличием языкового и речевого такта. 

Методы выявления: анализ ответов на занятиях, анализ 

тестирования, анализ коммуникативных задач, самооценка. 

Лингвистический критерий характеризуется: 

– полнотой владения родным языком; 

– способностью к интерпретации информации этикетного 

плана; 

– степенью сформированности фонда знаний в области 

речевого этикета. 

Методы выявления: наблюдение, анализ решения тестов, 

оценивание, статистическая обработка данных. 

Выявленные показатели позволили описать их проявле-

ние на трех уровнях сформированности этических норм млад-

ших школьников на уроках русского языка: допустимом, сред-

нем и высоком, которые отличаются поэтапным продвижением 

обучаемых от допустимого уровня к высокому. 

Допустимый уровень (13–0 баллов). Допустимый уровень 

сформированности этических норм характеризуется тем, что 

младший школьник не признает ценность этических норм для 

процесса общения; нет потребностей к пополнению языковых 

умений; использование на практике этических норм почти от-

сутствует. Младший школьник не может разговаривать в соот-

ветствии с нормами речевого этикета, возникает множество 

трудностей; испытывает серьезные затруднения при прогнози-
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ровании результатов обучения; не умеет отбирать и обрабаты-

вать языковую информацию. Обучаемый совершает ошибки в 

процессе общения, не осознавая этого, он не способен к адек-

ватной оценке своего и чужого высказывания, так как умения и 

навыки рефлексии и идентификации не сформированы. 

Средний уровень (22–14 баллов). Средний уровень сфор-

мированности этических норм характеризуется тем, что млад-

ший школьник не в полной мере осознает ценность этических 

норм на уроках русского языка; не всегда умеет соотносить за-

дачи по формированию этических норм со своей языковой 

подготовкой. Имеет средний уровень знаний в области языко-

вого образования и этике; реализация знаний на практике но-

сит ситуативный характер. Младший школьник может проана-

лизировать и корректировать свои знания этических норм, 

формы речевого этикета в разговоре, но еще способен оши-

баться.  

Высокий уровень (31–28 баллов). Высокий уровень сфор-

мированности этических норм характеризуется тем, что млад-

ший школьник признает ценность этических норм для людей; 

соотносит задачи по формированию этических норм со своей 

языковой подготовкой; регулярно изучает литературу этиче-

ской направленности; умеет правильно прогнозировать резуль-

таты своей языковой деятельности. Учащийся владеет каче-

ственной системой знаний и систематически ее применяет на 

практике в области языкового образования; активно и свобод-

но применяет речевой этикет в реальном общении и взаимо-

действии друг с другом. Ответы учащегося отличаются боль-

шим разнообразием различных речевых формул, 



88 

 

эмоциональной окрашенностью, вежливостью и уважительным 

отношением к собеседнику. 

Полученные ответы были обработаны и дали результаты, 

которые позволяют проследить, что большая часть учеников 

показывает средний уровень сформированности этических 

норм. Это свидетельствует о том, что большинство обучаю-

щихся знакомы с правилами речевого этикета и правилами по-

ведения в обществе. Данным учащимся рекомендуется не 

только продолжать активное участие в поддержании уровня 

сформированности этических норм, но и привлекать к данному 

процессу своих одноклассников, которые показали допусти-

мый уровень. 
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Министерства образования и науки Рос. Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373. Доступ из справочно- правовой системы «Консуль-

тантПлюс». – Текст : электронный. 
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2 Формирование этико-правовых умений младших 

школьников на уроках русского языка 

 

 

2.1 Формирование этико-правовых умений младших 

школьников на уроках русского языка как актуальная 

лингвометодическая проблема 

 

 

Методика обучения младших школьников русскому язы-

ку - это педагогическая отрасль науки, занимающаяся изучени-

ем закономерности школьного обучения русскому языку, в со-

держание которой входят: содержание, методы взаимодействия 

в системе «учитель-ученик», процесс усвоения учебного мате-

риала, трудности и способы из преодоления [2.32]. Методика 

русского языка - это научная отрасль педагогики об основах 

теоретико-методологических и научно-практических, о зако-

номерностях обучения русскому языку, воспитания и развитие 

обучающихся средствами предмета [2.19]. Предметом иссле-

дования специальной методики является образовательный 

процесс, направленный на формирование устной и письменной 

речи в качестве коммуникативных средств школьника, способа 

коррекционной деятельности познавательной сферы личности 

учащихся с особыми образовательными потребностями. Объ-

ект исследования - учебные средства в профессиональной дея-

тельности педагога общеобразовательной организации: учеб-

ные планы, основные образовательные программы, учебные 

пособия; формы, методы, принципы и приемы обучения [2.8].  
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Методика обучения русскому языку основывается и реа-

лизуется в соответствии со следующими принципами [2.8]: 

1) коммуникативная направленность определяет то ос-

новное в процессе обучения школьников, что проявляется в 

осознанности практического использования детьми категорий 

языка в своей речи; 

2) развитие речи и мышления с опорой на психологиче-

скую закономерность языкового и мыслительного взаимодей-

ствия; 

3) формирование языкового чутья с опорой на него про-

является в подражании детей речи взрослых. Осознание ска-

занного является опорой на языковое чутье; 

4) методический принцип — взаимодействие работы над 

устной и письменной речью школьника, проявляющееся в не-

ком совершенствовании речевой деятельности ребенка в един-

стве использования данных видов речи, обладающих специфи-

ческими особенностями; 

5) языковая и речевая мотивация, в которой ведущим мо-

тивом выступает понимание детьми контакт образующей 

функции языка для познания собеседников и их личностной 

системы.  

М. Р. Львов отмечает, что в современной младшей школе 

за основу филологического цикла взят традиционный набор 

учебных предметов (рисунок 18) [2.19]. 
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Рисунок 18 — Состав филологического цикла начальной школы (М. Р. Львов) 
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В методике преподавания русского языка, отмечает  

Львов М. Р., ведущую роль играет грамматика как источник 

понимания механизма функционирования языка. При рассмот-

рении психолого-педагогических аспектов методики препода-

вания русского языка, автор дает определение лингводидакти-

ки, ранее нами обозначенное. Методика содержит в себе 

методы преподавания, рассмотренные в типологии М. Н. Скат-

кина и И. Я. Лернера [2.19]:  

1) догматический метод, при котором изучение материа-

лов происходит посредством заучивания без понимания его 

содержательной основы; 

2) репродуктивный метод — учебный материал заучива-

ется без понимания содержания и воспроизводится; 

3) объяснительно-иллюстративный метод содержит разъ-

яснение, иллюстрирование примерами и демонстрацией для 

лучшего понимания его сути обучающимися; 

4) продуктивный метод, в котором предоставляемый пе-

дагогом материал для понимания учащимися и реализованный 

в практической деятельности; 

5) эвристический, частично-поисковый метод как само-

стоятельная поисковая деятельность обучающихся новых зна-

ний через целенаправленные наблюдения и решение познава-

тельных задач и других способов активизации познавательного 

интереса школьников; 

6) проблемный метод — создание педагогом проблемной 

ситуации, задачи для самостоятельного ее решения учащимися; 

7) исследовательский метод — постановка перед школь-

ником субъективно-творческой задачи для ее решения с помо-

щью исследования.  
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Исследованием установлено: одной из важнейших задач 

современного языкового начального образования является фор-

мирование у младших школьников этико-правовых умений. 

Проблема соотношения нравственности и права возникла 

в ХХ веке в русской философии права. А. С. Ященко выдвинул 

идею синтеза морали и права [2.23]. В начале XXI  века воз-

никла проблема определения фундаментальных аксиологиче-

ских оснований современных стратегий человеческих комму-

никаций, их влияния на социально-политическую структуру 

общества. 

Правовое образование как педагогический и социальный 

процесс и правовое воспитание как система многофакторного 

воздействия на личность выступают базовыми условиями 

формирования правовой культуры, что требует их теоретиче-

ского обоснования. 

Теоретическая модель правового образования должна 

включать социальное обоснование необходимости правового 

образования, базовые понятия, отражающие его сущность, со-

держательные и целевые характеристики, основополагающие 

принципы, направления и методы организации, что ориенти-

ровано на системное представление правового образования. 

При том, что феномен правового образования как составная 

часть образовательного процесса может рассматриваться, 

прежде всего, в рамках педагогического знания, а также со-

циологического и иных отраслей знания, в контексте изучения 

правовой культуры представляет научный и практический ин-

терес его теоретико-юридический аспект. 

 Под правовым образованием, в соответствии с определе-

нием права как универсального социального регулятора обще-
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ственных отношений, нами понимается процесс становления в 

ходе правового обучения социально значимых коммуникатив-

ных и личностных качеств в правовой сфере, отвечающих обще-

ственным потребностям и интересам развития личности [2.13]. 

Назовем основные направления работы: 

1) актуализация собственного достоинства, уважения к 

окружающим и самоуважение; 

2) осуществление профилактических мероприятий право-

нарушений несовершеннолетними и воспитания граждан-

ственности; 

3) в общеобразовательных организациях, где реализуется 

гражданское образование наблюдается всесторонность и раз-

нообразие мероприятий как урочных, внеурочных, так и кон-

курсных, проектных. Данная система позволяет школьникам 

проявить свои творческие способности, самореализовываться 

как личность в интересующей их сфере.  

4) в результате внедрения Петербургской модели иссле-

дователи выявили повышение процента обучающихся, которые 

отличаются осознанностью выбора в профориентации, ориен-

тированностью в общественной жизни и активностью в меро-

приятиях высших образовательных организаций. 

Как показало исследование, основными задачами реали-

зации содержания формирования этико-правовых умений 

младших школьников, явились: 

1 Формирование уважительного отношения к семье, насе-

ленному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни.  

2 Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем.  
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3 Формирование модели безопасного поведения в услови-

ях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях.  

Основными элементами формирования этико-правовых 

умений являются: 

– пропаганда — распространение идей, ценностей, свя-

занных с правом; 

– обучение — этико-правовая форма; 

– самообразование — одна из эффективных форм, она 

опирается на добровольное и осознанное усвоение положений 

этико-правовых умений младших школьников. 

В качестве компонентов стратегии формирования у 

младших школьников этико-правовых умений мы рассматри-

ваем: 

1 Научный — концепция формирования этико-правовых 

умений учащихся младших классов. 

2 Субъектный — учитель и ученики. 

3 Инструментальный — средства формирования этико-

правовых умений младших школьников. 

4 Ценностный — набор ценностей, подлежащих внедре-

нию в сознание младших школьников знаний в области этики и 

права. 

Правовое обучение есть формирование правовых навыков 

и качеств личности в рамках образовательных отношений. 

Принципами правового обучения в системе образовательных 

организаций выступают системность, что обусловливается ор-

ганизационным единством в силу осуществления образова-

тельными организациями на разных уровнях образования, 

дифференцированностью в соответствии с различными типами 
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образовательных организаций и, соответственно, категориями 

обучающихся [2.13]. 

В качестве общей цели правового образования выступает 

формирование ценностных ориентаций личности в виде «обра-

за права» (отражение форм социально-правового воздействия, 

складывающееся в сознании индивида); поэтапное формирова-

ние правового мышления с учетом возрастных, психолого-

физиологических особенностей, достижение правовой компе-

тентности. Объектом правового образовательного воздействия 

является личность, конечной целью — формирование право-

культурной личности [2.13]. Правовое образование призвано 

обеспечить правомерное поведение личности, законность и 

правопорядок в обществе. Содержание и структура правового 

образования определяются посредством понятия «правовое 

обучение», что предполагает сущностную характеристику дан-

ного процесса. 

Цели государственной политики по правовому просвеще-

нию, определенные основами, — формирование уважительно-

го отношения к законам государства и преодоление правового 

нигилизма; становление и развитие правовой культуры граж-

дан, включая правовую осведомленность и правовую грамот-

ность и т. д. Среди приоритетных направлений государствен-

ной политики, основами, в частности, обозначено развитие 

правового образования подрастающего поколения в образова-

тельных учреждениях различных уровней, посредством внед-

рения в образовательный процесс учебных курсов, программ, 

факультативов, обеспечивающих получение знаний в области 

права [2.11]. Ключевой проблемой правового просвещения в 

современной системе образования на сегодняшний день стано-



107 

 

вится отсутствие целенаправленной системной деятельности 

субъектов образования по правовому просвещению, включая 

образование. Отдельным проблемным аспектом является пол-

ное отсутствие вопросов правового просвещения в предметах 

неправового профиля, что препятствует реализации разносто-

ронней социализации личности. 

Процесс усвоения научных понятий младшими школьни-

ками представлен в работах П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, 

Л. В. Занкова, Д.Б. Эльконина и других, где описываются осо-

бенности формирования математических, геометрических, 

грамматических понятий. Между тем, этические понятия ха-

рактеризуются рядом специфических черт, наличие которых не 

позволяет напрямую транслировать полученные в названных 

исследованиях сведения на процесс формирования этических 

понятий. Основное отличие заключается в том, что содержание 

математических, геометрических, грамматических понятий 

строго определено и фиксировано. Содержание же этических 

понятий является имплицитным: оно не закреплено докумен-

тально, их содержание выражено не явно. Несмотря на это, они 

определяют результаты взаимодействия людей, поскольку ле-

жат в основе оценки этого процесса и его результата. Все это 

определяет необходимость изучения содержания этических 

понятий. Важно знать их наполнение у детей: их своевремен-

ная коррекция позволит избежать многих подводных камней, 

препятствующих достижению запланированных результатов в 

воспитательно-образовательном процессе [2.33]. 

Смысл практического (этического) образования состоит в 

том, чтобы, удовлетворяя свои естественные потребности, че-

ловек проявлял благоразумие и соблюдал ту меру, которая 
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продиктована необходимостью самосохранения [2.24]. Для 

этого он, во-первых, должен быть способен выйти из есте-

ственного состояния, быть свободным от него (уметь, напри-

мер, скрывать свое недовольство, сдерживать свой гнев, не те-

рять терпения и самообладания); во-вторых, он должен быть 

способен ограничивать себя (не растрачивать по пустякам свои 

физические и духовные силы, быть готовым принести свои 

частные интересы в жертву более высоким обязанностям) 

[2.23]. Все эти нормы должны закрепиться на уровне нрав-

ственного сознания и получить свою санкцию в соответству-

ющем этическом знании.  

Позиция противопоставления определяется моралистиче-

ским взглядом на образование. С этой точки зрения образова-

ние обычно рассматривается как развитие ума (познавательных 

способностей человека), обучение наукам, приобретение зна-

ний [2.24]. 

Концепция этико-правового образования в школе разра-

ботана в 1994 году в университете педагогического мастерства 

г. Санкт-Петербурга Н. И. Элиасбергом. В массовой практике 

внедрение системы этико-правового образования началось 

лишь в 1998 году в соответствии с рекомендацией Комитета 

образования Санкт-Петербурга. 

А. А. Демидов и А. Л. Третьяков разработали универ-

сальную для всех этапов школьной системы образования Пе-

тербургскую модель этико-правового образования. В ней гар-

монично сочетаются все компоненты, приводящие к 

положительным результатам: формирование гражданственно-

сти обучающихся; активное участие школьников в деятельно-
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сти школы (участие в конференциях, круглых столах и других 

образовательных мероприятиях). 

Говоря о методической стороне педагогического процесса 

в контексте этико-правовых умений младшего школьника,  

Е. Ю. Волчегорская и Е. В. Черных отмечают, что в современ-

ном стандарте начального образования одним из личностных 

результатов является развитие самостоятельной и личной от-

ветственности обучающегося за собственные поступки, осно-

вой чему служит нравственные нормы, социальная справедли-

вость и свобода [2.6].  

Необходимость формирования у младших школьников 

этико-правовых умений состоит, по мнению Е. Ю. Волчегор-

ской и Е. В. Черных, в том, что возрастает уровень преступно-

сти среди несовершеннолетних и для превентивных мер воз-

можно введение дисциплин этического и правового обучения 

детей. Данная позиция соответствует возрастно-

психологическим особенностям младших школьникам, так как 

в этом возрасте у ребенка происходит развитие нравственных 

установок, поведенческих норм, являющихся «моральными 

скрепами» личности. Согласно возрастной периодизации раз-

вития личности Э. Эриксона, в младшем школьном возрасте 

вся социальная ситуация развития сосредотачивается на соци-

альных отношениях в школе. Ведущая деятельность этого пе-

риода - учебная, состоящая из мотивации, учебной задачи, 

учебных операций, контроля и оценки [2.5]. Поступление в 

начальную школу знаменует появление у ребенка внутренней 

позиции школьника и учебной мотивации. Поэтому в младшем 

школьном возрасте успешность формирования знаний, умений 
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и навыков зависит будущее обучение и личностное развитие 

ребенка.  

Правовое образование обладает особенностью, которая 

состоит в формировании в его процессе реализации в общеоб-

разовательной организации составляющих правовой культуры 

у школьников [2.8]. Правовая культура - процесс знакомства 

обучающихся с основами законодательства Российской Феде-

рации и конституциональным строем страны, с гражданскими 

правами и обязанностями.  

Структура этических умений младших школьников пред-

ставлена нравственными нормами, развитием нравственно-

личностных качеств и правилами поведения. Данный вид уме-

ний реализуется в образовательном процессе посредством его 

синтеза с личными переживаниями и опытом специально орга-

низованной деятельности учащихся. Такой спецификой явля-

ется формирование желания следовать нормам морали. В этом 

возрасте претерпевают изменения чувство собственного до-

стоинства и ответственности при знакомстве младших школь-

ников с конкретными нормами права. Это способствует уточ-

нению основополагающих социально-психологических и 

этических понятий (зло, несправедливость, насилие) [2.8].  

Государственный  стандарт начального общего образова-

ния - это нормы и требования, которые регламентируют обяза-

тельность наличия минимального содержания основных обра-

зовательных программ начального образования, максимально 

возможный объем учебной нагрузки, подготовительный уро-

вень выпускников и основные требования к обеспечению про-

цесса обучения детей [2.7]. 



111 

 

Группы этико-правовых умений младших школьников 

могут быть представлены в виде таблицы (Таблица 5) [2.26]: 

Таблица 5 — Структура этико-правовых умений младших 

школьников 

Группа 

этико-правовых 

умений 

Описание 

С
о

ц
и

о
к
у

л
ь
ту

р
н

ы
е 

Умение моделировать свое речевое поведение 

в соответствии с национально-культурной спе-

цификой поведения, учитывая элементы социо-

культурного контекста (нормы, правила, особен-

ности менталитета, обычаи, ритуалы, 

страноведческие знания и др.), релевантные для 

порождения и восприятия речи с точки зрения 

носителей, изучаемого языка. 

Р
еч

ев
ы

е 

Умения, обеспечивающие грамотное и ясное 

использование языковых средств для решения 

задач речевого общения в соответствии с целя-

ми, условиями и адресатом, согласованность 

действий собеседников и адекватное восприятие 

языковых средств адресата. 

Р
еф

л
ек

си
в
н

ы
е 

Умения осмысливать, осознавать и понимать 

себя и свои действия, позволяющие осуществ-

лять выбор оснований этикетно-речевой дея-

тельности как определенного типа отношений к 

социокультурной действительности и к самому 

себе. 
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Реализация Петербургской модели этико-правового об-

разования обладает следующими исключительными аспекта-

ми [2.13]: 

1) подход к осуществлению образовательного процесса с 

точки зрения принципов целостности и системности для обес-

печения преемственности между всеми ступенями образования 

и органической связи учебного процесса и внеурочного; 

2) ведущая роль отводится воспитанию, целью которого 

является формирование у обучающихся личностной культуры 

по нескольким компонентам: нравственность, правовая и по-

литическая компетентность, патриотизм и гражданственность; 

3) включение этики и права в содержательную часть 

гражданского образования как компонентов, интегрирующих и 

системообразующих другие научные отрасли; 

4) наличие «этико-правовой вертикали», разворачиваю-

щейся параллельно с дошкольным воспитанием. Данная верти-

каль в идее авторов должна организовываться в качестве спе-

циальных учебных курсов для всего образовательного пути 

школьника; 

5) использование в педагогическом процессе психолого-

педагогических технологий, объединяющих словесные и дея-

тельностные методы, и, прежде всего, способствующие разви-

тию обучающихся коммуникативной культуры, толерантности, 

творческой деятельности и самостоятельной организации сво-

ей жизнедеятельности; 

6) принцип открытости для окружающей социальной сре-

ды и профилактической направленности с ресоциализацией 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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7) поэтапность реализации модели: начальная, основная 

школа, 8-9 классы, полная средняя школа и старшие классы 

(10–11 класс). 

Возможности уроков русского языка для формирования 

этико-правовых умений младших школьников обусловлены 

тем, что в процессе обучения, согласно А. А. Леонтьеву, фор-

мируется языковая личность. Это некая абстрактная, автоном-

но существующая, индивидуальная языковая система, форми-

рующаяся на основе «врожденных психофизиологических 

особенностей» индивида под влиянием речевого общения, при 

осмыслении языковой системы, в самостоятельной речи с уче-

том социальных условий и профессиональной человеческой 

направленности. В общих задачах обучения русскому языку 

содержится возможность формирования представления о языке 

в качестве средства закрепления и выражения национальной 

народной культуры, отражения его языковой культуры мира. 

Данная задача достигается формированием лингвокультуро-

ведческих умений школьников проводить анализ языковой 

единицы с национально-культурным компонентом значения, 

уместностью и точностью их применения в собственной рече-

вой деятельности для достижения коммуникативных намере-

ний [2.19].  

Ведущими методическими принципами содержательного 

отбора являются:  

1) учет функционально-систематических особенностей 

языковых фактов; 

2) дифференциально-систематическая организация учеб-

ного материала; 
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3) принцип преемственности и минимизации, влияющие 

на речь учащихся, с опорой на этнокультуру и текстоцентризм 

при выборе дидактического материала.  

М. Т. Баранов выделил критерии отбор дидактического 

содержания преподавания русского языка, в числе которых 

обозначена межпредметность, обеспечивающая возможность 

использования дидактические сведения из различных научных 

областей [2.18]. Исходя из этого критерия, можно видеть, что 

для формирования этико-правовых умений уроки русского 

языка могут являться плодотворной средой, объединяя в себе 

основы этики и права. Преподавание русского языка развора-

чивается в школьной системе на три ступени, начальная сту-

пень которого предполагает [2.19]:  

1) освоение первоначальной информации о русском языке - 

системе, средстве речевого общения и постижения народной 

культуры; 

2) получение навыков основной речевой деятельности: 

письмо, чтение, говорение и слушание. 

При изучении русского языка исследователи основыва-

ются на определенных стратегиях обучения данному предмету 

[2.18]: 

1) лингвоцентрическая методическая стратегия - это обу-

чение языковой системе, образованной фонетикой, лексикой и 

грамматикой. При изучении языка по этой стратегии школьни-

ки получают и усваивают понятие о языковых единицах (фо-

нема, морфема, предложение и др.), об их строении, речевом 

значении и функционировании; 

2) антропоцентрическая методическая стратегия, в ре-

зультате которой происходит развитие речевых и мыслитель-
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ных способностей языковой личности, взаимосвязанное обуче-

ние различным видам речевой деятельности. В рамках данной 

стратегии упор преподавателей и разработчиков основных об-

разовательных программ делается на гуманизм, коммуника-

тивность, речевую и коммуникативную культуру; 

3) стратегия обучения русскому языку — основополага-

ющая методологическая теория, в соответствии с которой ор-

ганизуется обучение, ориентируемое на конечный результат. 

Современная основа этой стратегии — личностно-

ориентированный подход к обучению в виде формирования 

языковой личности, которая способна осуществлять эффектив-

ной общение с целью достижения намерений коммуникации в 

разных сферах языкового функционирования.  

На сегодняшний день в сфере изучения формирования у 

младших школьников этико-правовых умений существует три 

основных теоретико-методических подхода:  

1. Поликультурный, представителями которого являются 

Дж. Бэнкс, О. В. Гукаленко, К. Грант, Л. П. Супрунова и др., 

применяется для развития межкультурной языковой личности, 

которая  обладает коммуникативной культурой, языковым так-

том, методической системой, определенными средствами и 

приемами. Данный подход характеризуется наличием значи-

тельного потенциала в процессе развития указанных навыков 

детей начальной школы. При осуществлении работы в таком 

направлении педагог может проводить сравнение элементов и 

структурные единства иной культуры с традициями, обычаями 

и другими проявлениями собственной культуры в целях их ис-

пользования в коммуникации с различными культурными 

представителями. Это также оказывает значительное влияние 
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на развитие новых форм многостороннего сотрудничества че-

рез наполнение поликультурной среды культурными ценно-

стями: общечеловеческими, национальными и индивидуаль-

ными. 

2. Применение в изучении русского языка лингводидак-

тического подхода, представителями которого являются  

Г. И. Богин, Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя и др. Данная кон-

цепция обладает потенциалом для развивающей языковой и 

познавательной деятельности младших школьников, которые 

составляют коммуникативно-интеллектуальную деятельность. 

Это единство образует собой коммуникативно-толерантную 

базу, которая с переходом ребенка в среднюю школу, равно-

мерно и активно развивается, совершенствуется.   

3. П. Я. Гальперин, Е. Н. Кабанова-Миллер, М. С. Каган и 

другие являлись сторонниками междисциплинарного подхода, 

являющегося средством для решения задач познавательной и 

коммуникативной деятельности. В нем русский язык синтези-

руется со всеми учебными предметами, рассматривается 

сквозь призму общности методов и приемов, направленных на 

формирование у школьников этико-правовых умений. Данный 

подход объясняет сходство учебных предметов в развитии ум-

ственных и коммуникативных способностей учащихся началь-

ных классов, воспитания у них творческой активности и само-

стоятельности. Это позволяет включать междисциплинарные 

знания и целенаправленно применять их в процессе формиро-

вания этико-правовых умений на уроках русского языка. 

Интеграция поликультурного, лингводидактического и 

междисциплинарного подходов допускает учет языковых осо-

бенностей младших школьников, отбор преимущественно про-
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дуктивных форм и методов формирования этико-правовых 

умений младших школьников на уроках русского языка. 

Выявляя особенности методики формирования этико-

правовых умений младших школьников на уроках русского 

языка учитывались: а) профессиональная компетентность учи-

теля, осуществляющего языковое образование младших 

школьников; б) объективно существующие факторы — ФГОС 

НОО; в) целостная образовательная сфера начальной школы;  

г) уровень сформированности этико-правовых умений млад-

ших школьников [2.33]. 

Анализ научной литературы, обобщение эффективного 

педагогического опыта позволили выявить следующие эффек-

тивные формы формирования этико-правовой культуры млад-

ших школьников на уроках русского языка: 

– устные виды (беседа, лекция, встреча, конференция и пр.); 

– печатные (конспекты, книги, бумажная литература, за-

коны и пр.). 

Ведущими методами формирования этико-правовых уме-

ний признаны: практические (викторина, игра), наглядные (ри-

сунки, фильмы, картины), словесные (беседа, рассказ, чтение, 

пересказ). 

Таким образом, рассматривая теоретические аспекты 

формирования этико-правовых умений младших школьников, 

можно прийти к выводы, что необходимость обеспечения дан-

ного типа обучения в общеобразовательных школах возрастает 

в современных условиях жизнедеятельности общества и за-

креплена в федеральных законодательных документах, регули-

рующих образовательную деятельность школ. Этико-правовые 

основы в начальной школе исходят из возрастных особенно-



118 

 

стях формирования личности младших школьников и особен-

ностей методики преподавания русского языка, которые мы 

рассмотрим в следующем параграфе работы. Этико-правовое 

обучение младших школьников рассматривается как процесс 

целенаправленного усвоения, принятия и реализации детьми 

правовых ценностей в соотнесении с моральными ценностями 

общества, формирования элементарных правовых оценок, 

норм и моделей поведения. Этико-правовое обучение младших 

школьников вводит воспитанника в мир нравственных ценно-

стей, оказывая ему помощь в выборе личностно значимой си-

стемы ценностных ориентаций. 

 

 

2.2 Содержательная характеристика методических условий 

формирования этико-правовых умений младших  

школьников на уроках русского языка 

 

 

В данном параграфе рассмотрим содержательную харак-

теристику методических условий формирования этико-

правовых умений младших школьников на уроках русского 

языка.  

Понятие «условие» является общедоступным. Это обсто-

ятельства, которые определяют те или иные последствия, пре-

пятствует наступление одним процессам или явлениям и бла-

гоприятствует другим. 

Анализ научной литературы, обобщение педагогического 

опыта, результаты диагностического этапа работы в этом 

направлении позволил нам выявить методические условия 
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формирования у младших школьников этико-правовых умений 

на уроках русского языка. 

1. Внесение в языковой образовательный процесс началь-

ной школы интерактивных правовых игр. 

Технологии интерактивного обучения — это обучение во 

взаимодействии, поэтому предполагается применение разных 

методических стратегий и приёмов моделирования ситуаций 

реального общения в парах и в малых группах, организация 

взаимодействия детей в группе с целями совместного дости-

жения коммуникативных задач. Внедрение интерактивных 

форм правового обучения осуществляется работой в статичных 

парах или парах сменного состава, ротационных (сменных) 

тройках, работой в малых группах, рекомендуется применять 

игровое сотрудничество — круглые столы, конференции, ро-

левые и аспектные игры и др. [2.26] Использование интерак-

тивных форм этико-правовой направленности обеспечивает 

успешное усвоение такого материала младшими школьниками, 

увеличивает их мотивацию к изучению основ права, повышает 

организованность и включенность в работу всех детей, разви-

вает умение работать в группе, улучшает устную речь. Это по-

могает педагогу наблюдать за активностью детей, а также и 

корректировать, анализировать свои действия. Применяя ин-

терактивные формы социально-правового общения с целью 

формирования правовых умений у младших школьников, учи-

телю важно поддерживать доверительные отношения, помога-

ющие создавать благоприятный психологический климат в 

классе и способствовать проявлению общей заинтересованно-

сти и творческой инициативы. Педагог, организовывая свое со-

трудничество с обучающимися в процессе занятий по основам 

права и обучающихся между собой, должен поддерживать де-
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мократический стиль общения, а также использовать в процес-

се красочные и познавательные примеры, факты, образы. 

К игровым методам относятся: деловые игры, имитаци-

онные игры, дидактические игры, организационно-

деятельностные, творческие игры, ролевая игра. 

Деловая игра — освоение участниками некоторой имита-

ционной, смоделированной реальной ситуацией, где каждый 

участник решает свою отдельную задачу в соответствии с по-

лученной ролью. Имитационная игра – моделирование реаль-

ных социальных механизмов и процессов. 

Дидактическая игра — один из видов учебных занятий, в 

которых реализуется принцип игрового, активного обучения, 

отличающегося наличием правил, фиксированной структуры 

игровой деятельности и системы оценивания обучающихся. 

Компонентами дидактической игры являются: дидактическая 

цель; игровое правило; игровое действие. 

Игровое действие представляет собой содержание игры. 

Игровое правило включает в себя условие игры. Правила 

направляют игровой процесс, формируются словами:  

«если …, то …».  

Дидактическая цель выражается в игре. Лучшее время для 

организации дидактических игр — в конце изучения темы, ко-

гда необходимо проверить усвоенный материал. 

Организационно-деятельностные — целью данной игры 

является создание образовательного пространства, выхода за 

пределы своих представлений и умений. 

Ролевая игра — самостоятельная, индивидуальная дея-

тельность, осуществляемая обучающимся, даже если он нахо-

дится в коллективе. Для такого вида игры необходим «толчок», 
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завязка, сюжет. Чем меньше используется игровых средств, 

тем меньше проявляется детская фантазия. 

В начале игры происходит создание воображаемой ситуа-

ции, ставится задача перед воображением. На занятиях по пра-

вовым дисциплинам можно использовать темы ролевых игр, 

например: «Судебное заседание», где дети смогут попробовать 

себя в роли юриста, адвоката, судьи. 

Главный компонент ролевой игры — взаимодействие ро-

лей. Обучающиеся должны уметь слушать партнера по игре, 

считаться с его мнением, изменять свое поведение в зависимо-

сти от поведения других участников. 

Собственная деятельность в данном направлении показы-

вает, что игры помогают младшим школьникам: активизации 

деятельности, развитию познавательной активности, деятель-

ности, наблюдательности, внимания, памяти и мышления, во-

ображения, воспитанию нравственности, поддержке интересов 

к изучаемому, снятию утомления у детей, запоминанию и 

усвоению необходимого материала. 

Есть множество различных вариантов интерактивных игр, 

но способ их проведения универсален и основан на следующем 

алгоритме: 

– подбор педагогом заданий и упражнений для группы 

обучающихся; 

– младших школьников знакомят с проблемой, которую 

предстоит решить, с целью, которую надо достичь; 

– в процессе игры обучающиеся взаимодействуют друг с 

другом для достижения поставленной цели. 

– по окончании игры анализируются результаты, подво-

дятся итоги [2.26]. 
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Применение экранных технологий как одной из разно-

видности компьютерных средств на занятиях по основам права 

помогает установить эмоциональные контакты между детьми, 

учит их работать в команде, уменьшает нервную нагрузку у 

младших школьников, способствует ощущению чувства за-

щищенности, взаимного понимания и собственной успешно-

сти. Очень часто стали применяться экранные технологии при 

обучении детей, так как они способствуют повышению уровня 

эффективности и заинтересованности в обучении современно-

го поколения. Особенность экранных технологий - обязатель-

ная активность детей в производстве действий и их наблюде-

нии. В образовательном процессе экранные технологии чаще 

всего представляют собой такие устройства, как компьютер 

или ноутбук, проекционная аппаратура, сенсорный экран или 

интерактивная доска. Интерактивная доска - это средство, с 

помощью которого педагог имеет возможность наиболее про-

дуктивно организовать   стабильное обучение на уроке, при ко-

торой образовательный процесс выстраивается таким образом, 

что все дети оказываются вовлеченными в процесс познания и 

имеют возможность рефлексировать и понимать. 

Экранные технологии на занятиях по обучению праву 

помогают одновременно осуществлять занятия с текстами, ра-

ботать с графическими изображениями, воспринимать видео- и 

аудиоматериалы. При этом процесс работы управляется при 

помощи указки по сенсорной поверхности доски, что и позво-

ляет педагогу создавать для детей новые виды деятельности, 

отличные от обычных привычных игр с игрушками. Детское 

воображение стимулируется яркими изображениями, что по-

могает эффективному и быстрому усвоению информации. 

Коллективная работа способствует совместной работе детей, 
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они обсуждают и обдумывают новые идеи, комментируют ил-

люстрации, так как в ходе данной деятельности они учатся 

проявлять свою самостоятельность и сотрудничать как с педа-

гогом, так и друг с другом. Все это способствует повышению 

мотивации и развитию познавательной деятельности детей. 

2. Расширение медиаконтента на уроках русского языка. 

Использование технологии медиаконтента на уроках рус-

ского языка способствует максимальному усвоению полезной 

информации младших школьников. При взаимодействии с 

окружающим миром мы получаем информацию о нем через 

сенсорные каналы (репрезентативные системы): 

– визуальный. При нем у человека преимущественно раз-

вита зрительная система восприятия окружающей действи-

тельности. Для него имеет значение цвет, форма. 

– аудиальный. Доминирует орган слуха и соответствую-

щее ему мировосприятие посредством звуков, тембров, мело-

дий, громкости. 

– кинестетический. Преобладает осязательная функция. 

Человеку проще распознать тот или иной предмет по запаху, 

вкусу, прикосновению. 

– дискретный (логический). Доминирует логическое вос-

приятие мира путем построения человеком внутреннего диалога. 

Если брать во внимание эти типы восприятия, то медиа-

контент поможет младшим школьникам наиболее полно впи-

тать материал, т. к. на сегодняшний день имеется достаточно 

большое количество информации о мире. 

Термин «контент» происходит от английского слова 

“content” — содержимое, содержание чего-либо. Контент — 

это информационное наполнение чего-либо. Опираясь на осо-

бенности современной коммуникационной среды, для которой 
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характерны цифровизация, переход в виртуальную среду и 

ориентированность на эмоциональное насыщение можно пред-

ложить следующее определение. Медиаконтент — это содер-

жательно значимое наполнение цифровых ресурсов, интегри-

рующее в себе различную по форме представления и 

кодирования информацию (текстовую, графическую, аудиови-

зуальную и т. п.) и ориентированное на удовлетворение соци-

альных, информационных и эмоциональных потребностей че-

ловека. 

Особую роль в формировании медиаконтента играет пред-

мет «Русский язык». Его возможности состоят в том, что с по-

мощью освоения русского языка младший школьник учится 

мыслить, работать с текстом (создавать, анализировать, делать 

выводы и т. д.), взаимодействовать с людьми. Продуманное и 

целенаправленное расширение медиаконтента в образователь-

ном процессе начальной школы при изучении предмета «Рус-

ский язык» позволит учащимся освоить медиапространство, 

успешно учиться, участвовать в виртуальной коммуникации, со-

блюдая правила и нормы из области языкознания и т. д. Наличие 

медиаконтента позволит впоследствии самостоятельно приобре-

тать знания, использовать их в учебной, профессиональной и др. 

деятельности для решения различных задач, грамотно работать с 

информацией, самостоятельно применять и использовать совре-

менные медиасредства, самосовершенствоваться, самообучаться, 

саморазвиваться в интересующей области. 

В ФГОС НОО по предмету «Русский язык» отмечено, что 

в конце четвёртого класса должна быть обеспечена лишь го-

товность обучающихся к образованию в старших классах, 

сформирован определённый уровень их языкового образования 

в области предмета «Русский язык» и развития речи. [2.52] Ис-
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ходя из этого, сегодня возникает необходимость изменять со-

держание лингвистического образования и формы его органи-

зации, расширяя процесс медиаконтента на уроках русского 

языка для обучения младших школьников.  

Современные ученики начальной школы являются потре-

бителями информации из различных источников. По данным 

исследований А. В. Шарикова, время, затраченное на просмотр 

телевизионных программ или работу с компьютером, уже при-

близилось или превосходит время, которое ребёнок проводит в 

школе. Но младшие школьники не заинтересованы в поиске 

новых знаний, в приоритете у них имеется желание развлечься: 

они используют различные девайсы для игры, хотя значитель-

ную часть интересной, новой, познавательной информации по 

предметам, изучаемым в школе, можно найти и представить, 

используя эти медиасредства. 

Как показывает практика, младшие школьники пользуют-

ся медиасредствами, как правило, дома, но нечасто их исполь-

зуют при подготовке к урокам или как средства обучения. При 

этом, общаясь в сети, практически забывают о соблюдении 

правил русского языка, речевого этикета, допуская множество 

ошибок. 

Сформированный медиаконтент предполагает и успешное 

владение умением работать с информацией: искать, анализи-

ровать, синтезировать и т. д. Используя современные ме-

диасредства, младшие школьники работают с текстами, но ока-

зываются неспособны отделить главную информацию от 

второстепенной, найти, проанализировать необходимый мате-

риал, представить презентацию, проверив ошибки в скачанном 

материале и т. д. Все это свидетельствует о том, что недоста-

точно использование на уроках медиаконтента.  
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Многие общеобразовательные учреждения оснащены 

определенным количеством медиасредств, однако работа с ни-

ми в учебном процессе реализуется только в виде дополни-

тельной наглядности на уроке. Самое большее, чем пользуется 

учитель, – это презентационное сопровождение при объясне-

нии нового материала, поэтому происходит снижение мотива-

ции младших школьников к обучению: появляется осознание 

того, что учебный процесс отстал от современной жизни, в ко-

торой младшие школьники уже постигают область медиа. 

На уроках русского языка в начальной школе, где учени-

ки изучают основы грамотности, формируют и развивают свою 

речь, недостаточно внимания уделяется использованию норм 

языка в медиапространстве, не формируется медиаграмот-

ность, которая связана с умениями пользоваться медиасред-

ствами и с их помощью осваивать окружающий мир, взаимо-

действовать с ним на основе формирования грамотной речи. 

Освоение языка идет в отрыве от запросов социума, которые 

связаны с созданием личности, обладающей медиакомпетен-

цией, поэтому необходимо расширить медиконтент на уроках 

русского языка, так как младшим школьникам будет намного 

интереснее учиться, когда на уроках они совместно с учителем 

используют медиасредства. 

3. Ориентация младших школьников на толерантное об-

щение 

На протяжении всей истории человеческое общество раз-

вивается поступательно, постоянно прогрессирует, совершен-

ствуется и обновляется. Его формирование прямо зависит от 

того, как осуществляется процесс образования. Перед челове-

чеством постоянно возникали сложные проблемы, многие, из 
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которых имеют глобальный, общепланетарный характер, кото-

рые затрагивают интересы всех стран и народов.  

В истории человечества много примеров недопонимания 

людьми друг друга. Данные происшествия становятся фактора-

ми недоразумений, обид, инцидентов и курьезов в целом и, как 

следствие, тормозят плодотворное взаимодействие между людь-

ми. Именно недостаток нормализованного контакта приводило к 

столкновениям и активизировало всевозможные войны. 

Толерантное общение с младшими школьниками ориен-

тирует учителей начальной школы на нереализованный потен-

циал сферы языкового образования, способный значительно 

обновить саму методологию его изучения, концептуальное 

обоснование и методико-технологическое обеспечение. 

Главным механизмом осуществления толерантного об-

щения, как показал опыт работы в начальных классах, явля-

ются функции: культуросохраняющая, мирообеспечивающая, 

социальной адаптации, коммуникативная, фелицитологиче-

ская [2.33]. 

При этом: 

1. Восприятие информации охватывает: принятие партне-

ра по коммуникации; предоставление возможности собеседни-

ку подробно изложить свою точку зрения; комплексный анализ 

получаемых данных.  

2. Декларация информации: проявление уважение к собе-

седнику; сопровождение беседы доброжелательным эмоцио-

нальным настроем; сообщение фактов, не затрагивающих лич-

ностных особенностей партнера по коммуникации.  

Одновременно отрабатываются следующие компоненты 

осуществления толерантного общения:  
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1) мотивационный (умение осознавать ценность своей и 

других культур; осознанное вступление в диалог с собеседни-

ком другой культуры; идти первым на контакт с собеседником; 

стремление к познанию окружающего мира; желание приобре-

тать и использовать на практике новые языковые знания);  

2) информационно-познавательный компонент (умение 

толерантно воспринимать информацию; умение толерантно 

передавать информацию; строить свою речь, учитывая религи-

озные, культурные взгляды собеседников; умение восприни-

мать новые культуры, сочетать родную и иноязычную культу-

ру; соотносить знание о своей стране со знаниями о культуре 

другой страны);  

3) перцептивный (правильное восприятие межличностных 

отношений; умение сопереживать собеседнику; умение нахо-

дить интересные темы для беседы; положительный настрой к 

партнерам по диалогу; умение правильно оценивать и воспри-

нимать собеседника). 

Суть понятия толерантность отражает интуитивное вос-

приятие единства человечества, взаимозависимости всех и 

каждого и состоит в уважении прав другого (в том числе, и 

права быть иным), а также воздержании от причинения вреда, 

так как вред, причиняемый другому, означает вред для всех и 

для себя самого. 

Альтернативной поведению, основанному на принципах 

толерантности, являются речевая агрессия, нетерпимость к 

иным, отличным от собственных, взглядам, конфронтация, 

конфликтность. Грубое обращение с людьми, игнорирование 

права на ошибку, категорическое отрицание чужого мнения, 

критика вкусов, обычаев, формы самовыражения, к сожале-

нию, имеют место и сегодня в социальном общении. Как спра-
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ведливо замечают И. А. Стернин и К. М. Шилихина, «катего-

рия толерантности в русском сознании только начинает фор-

мироваться» [2.48]. Это означает, что в повседневном и дело-

вом общении нам не хватает терпимости к чужому мнению, 

форме выражения мысли, к чужим обычаям, нравам, формам 

поведения. Каждая личность как носитель определенного мен-

талитета, как человек, мышление которого, по мнению  

Л. В. Щербы, «отлито в форму родного языка», взаимодей-

ствует с другими людьми согласно нормам и традициям, при-

сущим народу, представителем которого он является [2.49]. 

Трудности, вызванные этносоциокультурными различиями, 

разрешимы, если специфика общения отрефлексирована парт-

нерами, а также при наличии контроля над общением, которое 

регламентируется рамками конвенциональных отношений. 

Толерантность является одним из значимых показателей 

коммуникативной компетенции младших школьников и вы-

ражается в следовании этическим нормам и проявлении та-

ких качеств, как терпимость, эмпатия, доброжелательность, 

чуткость, доверие, тактичность, сочувствие, сопереживание и 

др. Этика толерантности предполагает стремление достичь 

взаимопонимания между партнерами по коммуникации, при-

надлежности к разным культурам, и согласования различных 

интересов и точек зрения без применения давления, преиму-

щественно методами диалога, убеждения, разъяснения. Эти-

ческие нормы толерантной коммуникации определяются 

психологическим ресурсом обучаемого быть терпимым. Этот 

личный ресурс различен и определяется характерологиче-

ским портретом обучаемого, его психофизическими свой-

ствами, условиями воспитания, уровнем интеллектуального 

развития и т.п. 
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В исследованиях американских культурологов (М. Бен-

нет, Г. Гудикунст, Ю. Ким и др.) выделены основные признаки 

толерантного поведения: 

– гибкость — отсутствие жестокости в поведении, бес-

конфликтность; 

– эмпатия (интерес к другому человеку) — способность 

сопереживать, осознавать особенности иной культуры с точки 

зрения ее носителей; 

– некатегоричность суждений — способность не выра-

жать резких суждений о других. 

В контексте языкового образования толерантность озна-

чает уважение многообразия иных культур, правил речевого 

поведения, самовыражения, образа мысли и поступков.  

И. Л. Плужник, соотнеся признаки толерантного поведения с 

языковыми средствами их выражения в языке, выявила следу-

ющее: 

– гибкость проявляется в умении использовать вариатив-

ные коммуникативные стратегии и тактики и соответствующие 

им речевые средства, корректировать своё поведение с учетом 

разноплановых ситуативных факторов; 

– эмпатийное поведение воплощается в «поддерживаю-

щей коммуникации» – выборе одобряющих фраз, переспросов, 

обращении к эмоциям, чувствам партнёра, использовании лек-

сики с позитивной семантикой; 

– некатегоричность суждений при выражении своего 

мнения заключается в способности вместо словесной оценки 

фактов, явлений, людей характеризовать их действия. Данный 

признак реализуется в использовании в речи косвенных спосо-

бов выражения мысли, а также в позитивной модальности вы-

сказываний [2.30]. 
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На начальном этапе языкового образования толерантные 

характеристики поведения младших школьников дискретны, 

размыты, не связаны друг с другом, тогда как для устойчивого 

толерантного поведения необходимо формирование всех при-

знаков толерантности в их интегративном единстве. В этом 

случае обучаемый сможет демонстрировать в своём поведении 

принятие культурных различий и осуществлять бесконфликт-

ное общение. Ориентация на толерантное общение требует из-

менения мировоззрения обучаемых и отказа от ряда стереоти-

пов. Основой взаимодействия становится диалог между 

партнёрами по общению, при этом диалогичность рассматри-

вается как норма культурного развёртывания мыслительного 

процесса. Для мысли должна быть предоставлена открытость и 

возможность свободного и ответственного выбора. Необходи-

мость ориентации учащихся младших классов на толерантное 

поведение обусловлена тем, что обе стороны в общении стре-

мятся к достижению взаимопонимания, т. е. выражают жела-

ние, стремление, готовность понять, толерантно принять иную 

точку зрения. В этом случае легко будут прощены или не заме-

чены и языковые, и социокультурные ошибки. Напротив, ин-

толерантное поведение одной или обеих сторон коммуникации 

может привести к возникновению барьеров во взаимопонима-

нии и, следовательно, либо снизить эффективность общения, 

либо служить причиной полного разрыва отношений. Следова-

тельно, основой общения младших школьников специалистов 

должно стать толерантное стремление к взаимопониманию. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

а) толерантность представляет собой готовность обучаемого к 

пониманию, уважению и сотрудничеству с партнерами, при-
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надлежащими к другим культурам и отличающимися внешно-

стью, языком, убеждениями, обычаями и верованиями; б) 

необходимость ориентации младшего школьника на толерант-

ное общение обусловлено тем, что оно является социальной 

нормой современного общества, политическим и правовым 

требованием к членам общества, значимым показателем общей 

культуры любого человека. 

 

 

2.3 Изучение актуального состояния  

уровня сформированности этико-правовых умений  

младших школьников 

 

 

Диагностика проведена в МАОУ СОШ № 147 г. Челя-

бинск, в третьем классе, состоящем из 25-ти человек. 

Цель опытно-поисковой работы: выявление уровня сфор-

мированности этико-правовых умений у младших школьников. 

В процессе реализации цели осуществлены следующие 

задачи:  

– разработка проводимых диагностик, направленных на 

определение уровня сформированности этико-правовых уме-

ний у младших школьников; 

– выбор критериев и показателей, оценивающих резуль-

таты опытно-поисковой работы; 

– определение начального уровня сформированности эти-

ко-правовых умений у младших школьников (Таблица 6). 
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Таблица 6 — Сводная таблица системы критериев, характеризующих уровень сформированности  

у младших школьников этико-правовых умений 

Критерий Показатель Метод выявления 

Поликультурный 1) проявление языковых и речевых умений в 

социальной жизни; 

2) активность младшего школьника в учеб-

ной и внеучебной коммуникативной деятель-

ности; 

3) наличие языкового и речевого такта 

Анализ ответов на занятиях, 

анализ тестирования, анализ 

коммуникативных задач, само-

оценка. 

«Я имею право …» (С. А. Бог-

данова) 

Лингвистический 1) полнота владения русским языком; 

2) способность к интерпретации информа-

ции этического плана; 

3) степень сформированности фонда знаний 

в области этики 

Наблюдение, анализ решения 

заданий, оценивание, статисти-

ческая обработка данных. 

Методика «Диагностика этики 

поведения» 

Речевой 1) качество сформированности у младших 

школьников речевых навыков и умений; 

2) наличие потребности в речевом творче-

стве как в способе самовыражения; 

3) способность к рефлексии над собственной 

речью и ее совершенствование  

Наблюдение, опрос, оценива-

ние, анализ ответов. 

Диагностика «Этико-правовые 

понятия» 
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На основании вышесказанного дадим общую характери-

стику каждому из уровней сформированности этико-правовых 

умений у младших школьников. Нами выявлено три уровня 

сформированности: допустимый, средний, высокий. 

Допустимый уровень сформированности этико-правовых 

умений характеризуется тем, что младший школьник не обла-

дает знаниями правовых норм, правил и законов, а также уме-

ниями их применять; не обладает достаточным уровнем знаний 

этических норм поведения и умения вести себя в соответствии 

с ними, проявляет поведение, не соответствующее этическим 

нормам, не осознает общечеловеческих ценностей, безответ-

ственен. Обучаемый совершает ошибки в трактовке этико-

правовых понятий, так как умения и навыки идентификации не 

сформированы. 

Средний уровень сформированности этико-правовых 

умений характеризуется тем, что младший школьник обладает 

знаниями правовых норм, правил и законов, а также умениями 

их применять, но только с помощью взрослого; владеет знани-

ями этических норм поведения и умение вести себя в соответ-

ствии с ними, присутствует желание ориентироваться на обра-

зец поведения (учителя), сформирована ответственность и 

культура поведения, знает общечеловеческие ценности, видит 

поведение и слышит высказывания сверстников не соответ-

ствующее этическим нормам, но не корректирует их. Обучае-

мый владеет этико-правовыми понятиями, но допускает не-

большие неточности в их трактовке. 

Высокий уровень сформированности этико-правовых 

умений характеризуется тем, что младший школьник обладает 

знаниями правовых норм, правил и законов, а также умениями 
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их применять; владеет знаниями этических норм поведения и 

умение вести себя в соответствии с ними, присутствует жела-

ние ориентироваться на образец поведения (учителя), сформи-

рована ответственность и культура поведения, знает общече-

ловеческие ценности, видит поведение и слышит 

высказывания сверстников не соответствующее этическим 

нормам. Обучаемый владеет этико-правовыми понятиями, лег-

ко составляет правильные предложения. 

В целях эмпирического изучения состояния уровня сфор-

мированности этико-правовых умений младших школьников 

нами были выбраны следующие методики:   

1. «Я имею право…» (С. А. Богданова) 

Цель данной проективной методики состоит в выявлении 

области правовых знаний младших школьников.  

Уровни правовых знаний школьников определяются по 

критериям оценки полученных результатам (Таблица 7). 

Таблица 7 — Оценка результатов по методике «Я имею право …» 

С. А. Богдановой 

Уровень 
Количество 

баллов 
Характеристика 

1 2 3 

Допустимый 

уровень 

0–19 

Ребенок не способен выбрать 

правильную картинку; правильно 

выбрал картинку, но не смог объ-

яснить свой выбор 

Средний 

уровень 

20–39 

Ребенок правильно выбирает 

сюжетную картинку при напоми-

нании и смог обосновать свой вы-

бор 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

Высокий 

уровень 

40–57  

Ребенок смог правильно выбрать 

сюжетную картинку, соответству-

ющую статье Конвенции и смог 

обосновать свой выбор 

Данная методика проводится с использованием стимуль-

ных материалов в виде набора сюжетных картинок к статьям 

Конвенции ООН о правах ребенка; ситуаций, не относящихся к 

данному документу (катание на велосипеде, игра и т. д.). Ко-

личество карточек — 29, из которых 10 карточек относятся к 

Конвенции ООН, а 19 — к повседневным делам, играм детей.  

Перед проведением этой работы обучающимся читалась 

инструкция:  «Сейчас я буду показывать вам картинки на раз-

личные темы. Среди них есть те, которые иллюстрируют ваши 

права, согласно Конвенции ООН, и те, которые относятся к 

вашим повседневным делам или играм. Когда вы увидите кар-

точку с рисунком права из Конституции, запишите название на 

листе, приведите аргумент в свой выбор». 

Далее обучающимся поочередно демонстрировались кар-

точки с изображениями. Каждый выбор и ответ ребенка фик-

сировался в протоколе после сбора материала. Оценка резуль-

татов производилась следующим образом:  

Три балла учащийся получал за правильно сделанный вы-

бор сюжетной картинки к соответствующей статье Конвенции 

ООН и объяснение своего выбора.  

Два балла учащийся получал за правильно сделанный вы-

бор сюжетной картинки при напоминании исследователя и мог 

объяснить свой выбор. 
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Один балл ребенок получал, если правильно выбирал сю-

жетное изображение, но не мог объяснить свой выбор. 

Ноль баллов учащийся получал при отсутствии правиль-

ности выбора картинки. 

Анализ полученных данных производится при подсчете 

количества баллов за правильные выборы школьников, анализа 

объяснения и знаний статей Конвенции ООН, изображенных 

на стимульных материалах с выполнением дополнительных 

заданий на уроках русского языка. 

2. Методика «Диагностика этики поведения».  

Цель данной методики заключается в выявлении области 

этических знаний у младших школьников.  

Для проведения данной методики учащимся зачитывается 

инструкция:  «Вам предлагается пять незаконченных предло-

жений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений 

дописать самостоятельно».  

Далее им раздаются списки предложений:  

Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуа-

ции, то я …; 

Если кто-то надо мной смеётся, то я …; 

Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ...; 

Когда меня постоянно перебивают, то я …; 

Когда мне не хочется общаться с одноклассни-

ками, я … . 

Оценка полученных результатов по проективной методи-

ке и ее интерпретация производится по следующему алгоритму 

(Таблица 8). 
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Таблица 8 — Оценка результатов по методике «Диагностика 

этики поведения» 

Характеристика 

1 Отрицательный результат проявляется, если в ответе при-

сутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

2 Отрицательный результат: агрессия, разные способы психо-

логического давления. 

Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситу-

ации, высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

3 Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: самоутверждающее поведение, 

построенное на равноправных отношениях, открытая позиция. 

4 Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, 

агрессия, раздражение, угроза, давление. 

Положительный результат: высказывание своего пожелания, 

мнения, чувств, отношения без грубости и агрессии. 

5 Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактич-

ность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное вы-

сказывание своего пожелания. 

К данной методике мы создали шкалу оценки полученных 

данных:  

1) 0–1 балл за 10 % отрицательных результатов; 

2) 2–3 балла за 30 % отрицательных результатов; 

3) 4–5 баллов за 70–100 % положительных результатов. 

3. Диагностика «Этико-правовые понятия». 

Целью методики является выявить уровень сформирован-

ности этико-правовых понятиях. 
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В данной диагностике учащимся необходимо составить 

предложения, используя слова: добро, зло, совесть, гордыня, 

честность, воспитанность, свобода, обязанность, права, закон. 

Ответы детей оцениваются и классифицируются по сле-

дующим уровням: 

Ноль баллов — понятие интерпретируется неверно, ребе-

нок не понимает, о чем идет речь; 

Один балл — смутные представления о понятии, проти-

воречивые, запутанные; 

Два балла — четкие представления о понятии, достаточно 

глубокое (на доступном для возраста анкетируемого уровне) 

понимание и значение предложенного слова (Таблицы 9, 10). 

Таблица 9 — Оценка результатов по диагностике «Этико-

правовые понятия»  

Уровень 
Количество 

баллов 
Характеристика 

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь 

0–8 баллов 

Ребенок не владеет свободно 

данными понятиями. Неверно их 

интерпретирует, не понимает о чем 

идет речь. 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

9–14 баллов 

Ребенок владеет понятиями, но 

демонстрирует их смутно, запутан-

но и противоречиво. 

В
ы

со
к
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь 

15–20 баллов 

Ребенок имеет четкие представ-

ления о понятии, без труда состав-

ляет грамотные предложения, ис-

пользуя предложенные слова. 
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Таблица 10 — Показатели сформированности этико-правовых 

умений у младших школьников 3-го класса 

Ф.И. 

Методика 

«Я имею право 

…» 

Методика 

«Диагностика  

этики поведения» 

Диагностика 

языковых 

умений 

1 А. Ж. 45 5 15 

2 А. Э. 41 5 7 

3 Б. А. 17 5 8 

4 Б. К. 33 4 7 

5 Б. Т. 36 5 6 

6 В. Е. 36 4 6 

7 В. Т. 38 4 17 

8 Г. О. 41 4 7 

9 Д. А. 38 4 13 

10 Ж. Д. 34 3 15 

11 З. Е. 33 3 15 

12 К. Ю. 35 3 11 

13 Л. М. 35 4 11 

14 Н. И. 48 4 10 

15 С. К. 15 4 11 

16 С. Р. 18 5 16 

17 П. В 15 5 14 

18 П. С 16 5 14 

19 Р. Д 18 2 11 

20 Р. И. 31 2 12 

21 Х. Д. 30 2 10 

22 Ш. Е 40 5 10 

23 Ш. И 25 4 9 

24 Ч. А. 25 5 11 

25 Я. З. 21 4 8 
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Из таблицы видно, что среднее значение показателей 

сформированности этико-правовых умений соответствуют 

возрастной норме испытуемых.  

Представленные на рисунках 19, 20, 21 данные позволяют 

выявить особенности сформированности каждого показателя 

этико-правовых умений. 
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Допустимый уровень Средний уровень Высокий уровень

Результат

Рисунок 19 — Результаты методики «Я имею право …»  

С. А. Богдановой 
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Рисунок 20 — Методика «Диагностика этики поведения» 

 

Рисунок 21 — Диагностика «Этико-правовые понятия» 
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Так, по показателям результата методики «Я имею пра-

во…» (С. А. Богдановой) можно наблюдать, что половина 

класса (14 человек — 56 %) продемонстрировали средний уро-

вень сформированности правовых умений. Учащиеся делали 

большее количество правильных выборок сюжетных картинок 

в соответствии статье Конвенции ООН самостоятельно, иногда 

нуждались в напоминании. Высокий уровень показали всего 

лишь 20 % (5 человек) учащихся. Младшие школьники без 

труда выбирали правильные сюжетные картинки и аргументи-

ровали свой выбор. Допустимый уровень выявлен у 24 %  

(6 человек) учащихся. У этих ребят возникали трудности в 

определении правильной сюжетной картинки и с трудом могли 

объяснить свой выбор.  

Показатель методики «Диагностика этики поведения» 

выявил, что у большинства учащихся 76 % (19 человек) доста-

точно высокий уровень сформированности этических умений. 

Средний уровень достигли 24 % (шесть человек) учащихся.  

Что касается показателей диагностики «Этико-правовые 

понятия», можно сказать, что у учащихся преобладает средний 

уровень сформированности этико-правовых понятий, что со-

ставляет 52 % (13 человек) младших школьников.  Ученики 

правильно поняли чуть больше половины слов, но показали 

некую запутанность, смуту и противоречия. Высокий уровень 

показали 20 % (пять человек) учащихся. Ребята свободно вла-

дели понятиями, без труда составляли предложения. Допусти-

мый уровень выявили 28 % (семь человек) учащихся. У ребят 

возникали трудности с определением понятия, что спровоци-

ровало неверное составление предложений (рисунок 22). 
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Рисунок 22 — Уровень сформированности этико-правовых  

умений у младших школьников 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

– в качестве показателей, характеризующих уровень 

сформированности этико-правовых умений у младших школь-

ников на уроках русского языка, выделены: поликультурный, 

лингвистический, речевой; 

– выявленные показатели позволили описать их проявле-

ние на трех уровнях сформированности этико-правовых уме-

ний младших школьников на уроках русского языка: допусти-

мом, среднем и высоком, которые отличаются поэтапным 

продвижением обучаемых от допустимого уровня к высокому; 

– результаты констатирующего этапа опытно-поисковой 

работы свидетельствует о том, что у младших школьников 

преобладает средний уровень 44 % сформированности этико-

правовых умений. Высокий уровень 40 % имеют часть млад-



145 

 

ших школьников, а остальная часть имеют допустимый уро-

вень 16 % сформированности этико-правовых умений. 

 

 

2.4 Методико-технологические аспекты  

формирования этико-правовых умений  

младших школьников на уроках русского языка 

 

 

Целью данного параграфа является определение методи-

ко-технологических аспектов формирования этико-правовых 

умений младших школьников на уроках русского языка.  

Задачи: 

1) формирование у детей младшего школьного возраста 

этико-правовых умений; 

2) повышение уровня речевых умений младших школь-

ников в области права и этики.  

Методы реализации выявленных нами условий: словес-

ные, демонстрационные, исследовательские, объяснительно-

иллюстративные. 

Содержание методического комплекса мероприятий по 

формированию этико-правовых умений младших школьников 

представлено в таблице 11.  
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Таблица 11 — Содержание методического комплекса мероприятий по формированию этико-

правовых умений младших школьников 

Методическое  

условие 

Тема  

занятия 

Форма  

занятия 
Средство Прием 

1 2 3 4 5 

1 Внесение в языковой 

образовательный процесс 

начальной школы интер-

активных правовых игр 

«Основы 

прав и свобод 

ребенка»  

Лекция,  

беседа 

Тест, беседа-

сообщение,  

составление те-

матического те-

зауруса. 

Работа с текстом нор-

мативно-правовой доку-

ментации по тематическим 

аспектам проблемы; во-

просы по теме занятия и 

пройденному материалу; 

тестирование 

2 Внесение в языковой 

образовательный процесс 

начальной школы интер-

активных правовых игр 

«Мои права» Игра Дидактиче-

ская игра;  

игровые задания 

Составление тематиче-

ского тезауруса; чтение 

стихотворений и пословиц 

3 Внесение в языковой 

образовательный процесс 

начальной школы интер-

активных правовых игр 

«Уважение 

прав ребенка - 

это…» 

Доклад, 

презентация 

Презентация Рассказ; наглядное 

представление теоретиче-

ской информации 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 

4 Ориентация младших 

школьников на толерант-

ное общение 

«Этика» Тренинг Инсцениров-

ка; практические 

задания; теоре-

тическая ин-

формация 

Игра; рассказ; поиск и 

анализ информации 

5 Ориентация младших 

школьников на толерант-

ное общение 

«Этические 

нормы обще-

ния» 

Этическая 

беседа 

Беседа-

сообщение, со-

ставление тема-

тического тезау-

руса 

Работа с текстом по те-

матическим аспектам про-

блемы; вопросы по теме 

занятия и пройденному 

материалу 

6 Ориентация младших 

школьников на толерант-

ное общение 

«Моя этико-

правовая гра-

мотность» 

Игра Игры-

инсценировки  

Создание игровых си-

туаций 

7 Расширение медиа-

контента на уроках рус-

ского языка 

«Этико-

правовые уме-

ния героев ска-

зок» 

Проект Представле-

ние теоретиче-

ского анализа по 

тематике проек-

та 

Презентация 
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1. Внесение в языковой образовательный процесс началь-

ной школы интерактивных правовых игр. 

На этапе введения младших школьников в тему изучения 

правовых основ и основ свободы ребенка и формирования зна-

ний у детей своих прав и свобод проводится лекционное занятие, 

включающее в себя беседу для проверки полученных знаний:  

– знакомство учащихся с терминологическим аппаратом 

Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона от 24 

июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» и Семейного кодекса РФ.  

– проведение беседы по итогам представления теоретиче-

ского материала для проверки усвоенных знаний в форме уст-

ного опроса с развернутыми ответами младших школьников. В 

беседе затрагиваются аспекты прав и свобод детей разных воз-

растов, с основным акцентов на младший школьный, в различ-

ных сферах жизнедеятельности (семья, школа, дополнительное 

образование и т. д.). 

Игровое занятие «Мои права» предполагает закрепление 

полученных знаний в практической деятельности школьников 

и содержит следующие категории заданий: 

– завершение стихотворений о правах и свободах млад-

ших школьников в условиях школьного обучения (режим дня, 

отдых, обучение и т. д.). 

– составление правового словаря. Проводится в формате 

командного соревнования на время. Команды должны назвать 

как можно больше слов из терминологического аппарата права. 

– составление пословиц на тему прав и свобод младших 

школьников в семейной и социальной сферы. Педагог подго-

тавливает информационные карточки с пословицами, в кото-
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рых пропущены слова. Задачей участников является восстано-

вить фразу и объяснить ее значение в правовом контексте. 

Доклад и презентация на занятии «Уважение прав ребен-

ка — это …» задаются учителем на темы о значении прав де-

тей в российском законодательстве. Задача школьников подго-

товить данные теоретические материалы и 

продемонстрировать умение отбирать, синтезировать и анали-

зировать информацию по заданной теме занятия, а также обос-

новывать представляемую информацию. 

Описанные формы и методы проведения занятий реали-

зуются педагогом в рамках уроков русского языка. Игровая де-

ятельность с использованием интерактивных технологий 

(мультимедийные презентации, дидактические игры с приме-

нением медиафайлов и т. д.) позволит не только увлечь млад-

ших школьников, но и развить их навыки пользования интер-

активными технологиями. Это является особенно актуальным 

в наше время. Правовые знания являются достаточно сложны-

ми для восприятия учащимися, поэтому развивающие видео, 

тесты и другие интерактивные сопровождающие информацию 

материалы помогут ребенку лучше усвоить новую информа-

цию в доступной для него форме. 

2. Расширение медиаконтента на уроках русского языка. 

Проектное занятие «Этико-правовые умения героев ска-

зок» предполагает анализ русских народных и зарубежных ска-

зок в контексте этико-правовых аспектов по вопросам прав и 

свобод детского персонажа, этического поведения героя, 

нарушения правовых и этических норм героем или второсте-

пенными персонажами. Данное задание должно содержать 
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умозаключение школьника об этико-правовых умениях героя 

произведения и его анализ, оценку. 

Медиаконтент в данном мероприятии подбирается педа-

гогом в соответствии с правовыми ситуациями. Сказки могут 

быть представлены как формате книг, так и в формате мульт-

фильмов. Задача детей внимательно ознакомиться с произве-

дением и составить сочинение, которое он может представить 

в виде анимированной презентации с использованием видео и 

аудиосопровождения. В процессе такой деятельности дети не 

только смогут усвоить нормы написания сочинений, извлече-

ния смысла из текста, но и повысить свои навыки работы с ме-

диаконтентом.  

3. Ориентация младших школьников на толерантное об-

щение 

Тренинговое занятие «Этика» проводится с целью зна-

комства младших школьников с основами данного учения и 

получения знаний об этических аспектах. Тренинг предусмат-

ривает содержание в нем нескольких модулей:  

1 Теоретическое введение в тему занятия и объяснение 

основного терминологического аппарата. 

2 Поисковое задание — педагог предлагает учащимся 

разбиться на группы и за ограниченное время найти термин 

для представленных определений их области этики. Детям мо-

гут раздать карточки или продемонстрировать данный матери-

ал в формате презентации. 

3 Инсценировка ситуации этического выбора школьника 

в заданных ситуациях. Педагог предлагает учащимся разде-

литься на команды, раздает ситуационные задачи и дает время 

на придумывание сценки данного задания для практического 

усвоения полученных этических знаний. 
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Этическая беседа «Этические нормы общения» предпола-

гает беседу педагога с учащимися по вопросам этики в процес-

се коммуникации школьников с участниками педагогического 

процесса. 

Игровое занятие «Моя этико-правовая грамотность» 

предполагает использование поискового метода связей право-

вых и этических аспектов. В игру входят задания, направлен-

ные на формирование у школьников умений применять терми-

нологический аппарат, анализировать ситуационные задачи с 

этико-правовой точки зрения, оценивать этико-правовые уме-

ния своих сверстников. 

Представленные формы занятий посвящены фомированию 

у детей этических знаний, умений и навыков. Игровой формат 

позволит им лучше понять новую информацию и опробовать но-

вые способы действования в соответствии с нормами этики в 

безопасных условиях, организованных педагогом. 

Данный методический комплекс мероприятий по форми-

рованию этико-правовых умений младших школьников на 

уроках русского языка реализуется в формате групповой рабо-

ты учащихся. Такая организация позволяет не только сплотить 

детский коллектив, но и сформировать у детей способность к 

анализу, оценки продуктов деятельности сверстников и выра-

ботке способности к адекватной критике. Методический ком-

плекс перечисленных мероприятий соединяет в себе несколько 

важных видов знаний: правовые, этические и языковые. 

Младшие школьники получают новые теоретические основы 

этико-правовых знаний и применяют их на практике в специ-

ально организованных педагогических безопасных условиях. 
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Выводы по главе 2 

 

 

Актуальность проблемы формирования этико-правовых 

умений у младших школьников обусловлена тем, что на сего-

дняшний день отсутствует единый универсальный подход, ко-

торый позволил бы: во-первых, исследовать особенности эти-

ко-правовых умений учащихся начальных классов; во-вторых, 

способствовать формированию у младших школьников этиче-

ских и правовых норм. Ввиду того, что русский язык как учеб-

ный предмет играет важную роль в начальной школе, включе-

ние духовного компонента в его структуру является 

необходимой задачей: обучающиеся должны иметь представ-

ление о русском языке как форме национальной культуры, вы-

ражении народного характера; почувствовать связь языка с ис-

торией народа. Кроме того, образование языковой личности, 

способной к самоопределению в культурном пространстве, яв-

ляется одной из задач обучения культуре речи в начальной 

школе. 

Формирование этико-правовых умений младших школь-

ников на уроках русского языка — это современное направле-

ние педагогической деятельности, нацеленное на формирова-

ние и развитие нравственных, моральных качеств 

подрастающего поколения, сочетающее в себе чувства граж-

данственности, патриотизма и знаний основ правовой системы, 

общественных норм и правил. 

Необходимость формирования у младших школьников 

этико-правовых умений состоит в том, что возрастает уровень 

преступности среди несовершеннолетних и для превентивных 
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мер возможно введение дисциплин, направленных на этиче-

ское и правовое обучение подрастающего поколения. Данная 

позиция подкрепляется возрастно-психологическими особен-

ностями младших школьников. В этот период развиваются 

нравственные установки, поведенческие нормы, являющиеся 

моральными скрепами личности. 

Этико-правовые умения младших школьников — это со-

вокупность социокультурных, речевых и рефлексивных уме-

ний личности, включающих в себя сформированные представ-

ления о нравственных и правовых нормах, правилах, качествах 

личности, сопряженных с осознанным желанием следовать мо-

ральным и правовым нормам; наличие сформированности 

гражданственной позиции. 

Нами выявлена структура этико-правых умений младших 

школьников: 

1. Социокультурные — умения моделировать свое рече-

вое поведение в соответствии с национально-культурной спе-

цификой поведения, учитывая элементы социокультурного 

контекста (нормы, правила, особенности менталитета, обычаи, 

ритуалы, страноведческие знания и др.), релевантные для по-

рождения и восприятия речи с точки зрения носителей, изуча-

емого языка. 

2. Речевые — умения, обеспечивающие грамотное и ясное 

использование языковых средств для решения задач речевого 

общения в соответствии с целями, условиями и адресатом, со-

гласованность действий собеседников и адекватное восприятие 

языковых средств адресата. 

3. Рефлексивные — умения осмысливать, осознавать и 

понимать себя и свои действия, позволяющие осуществлять 
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выбор оснований этикетно-речевой деятельности как опреде-

ленного типа отношений к социокультурной действительности 

и к самому себе. 

В качестве теоретико-методической основы формирова-

ния этико-правовых умений младших школьников на уроках 

русского языка применена интеграция поликультурного, линг-

водидактического и междисциплинарного подходов, способ-

ствующих формированию коммуникативно-толерантных уме-

ний младших школьников; развитию языковых и 

познавательных процессов, которые во взаимодействии пред-

ставляют собой коммуникативно-интеллектуальную деятель-

ность, благодаря чему к моменту перехода ребенка в среднюю 

школу у него уже сформирована коммуникативно-толерантная 

база, последовательно развивающаяся и совершенствующаяся 

в средней и старшей ступенях школы; раскрывает связи рус-

ского языка как предмета школьного преподавания с другими 

учебными дисциплинами, которые рассматриваются с точки 

зрения общности приемов и методов формирования этико-

правовых умений. 

Методические условия формирования этико-правовых 

умений младших школьников — это совокупность внедрения в 

языковой образовательный процесс начальной школы интерак-

тивных правовых игр; расширение медиаконтента на уроках 

русского языка; ориентация младших школьников на толе-

рантное общение. 

Охарактеризованы методические особенности русского 

языка, в результате чего педагоги могут осуществлять целена-

правленную и организованную деятельность по формированию 

у младших школьников этико-правовых умений. Это обуслов-
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лено тем, что данный предмет сочетает в себе междисципли-

нарный принцип и содержит значительный потенциал для пре-

подавания этики и основ права внутри занятий. Уроки русско-

го языка имеют особое значение для решения задач развития 

духовно-нравственных качеств обучающихся, а важнейшей за-

дачей начальной школы признается формирование таких основ 

личности, как высокая нравственность, глубокая духовность, 

что невозможно без полноценной сформированности словесно-

логического мышления и развитой речи. Понимание образова-

ния как посредника между личностью и культурой предполага-

ет формирование личности во всей полноте культурного, пси-

хологического, духовно-нравственного и социального развития 

человека. 

Эффективными формами формирования этико-правовых 

умений младших школьников на уроках русского языка явля-

ются: устные виды (беседа, лекция, встречи, конференции и 

пр.); печатные (конспекты, книги, бумажная литература, зако-

ны и пр.). Ведущими методами формирования этико-правовых 

умений признаны: практические (викторина, игра), наглядные 

(рисунки, фильмы, картины), словесные (беседа, рассказ, чте-

ние, пересказ). 

Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой 

работы свидетельствует о том, что у младших школьников 

преобладает средний уровень (44 %) сформированности этико-

правовых умений. Высокий уровень имеют 40 % младших 

школьников, а остальные имеют допустимый уровень сформи-

рованности этико-правовых умений (16 %). 

Проведенные диагностические методики исследования 

уровня сформированности этико-правовых умений младших 
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школьников по их основным компонентам позволяют сделать 

вывод о необходимости повышения их уровня и разработки 

методического комплекса мероприятий, которые могут реали-

зовываться на уроках русского языка. 

Исследованием выявлены методические условия, способ-

ствующие формированию этико-правовых умений у младших 

школьников: 

1. Внедрение в языковой образовательный процесс 

начальной школы интерактивных правовых игр предполагает 

применение игровых методик, техник, упражнений для форми-

рования у школьников речевых умений. Данное условие учи-

тывает возрастные особенности обучающегося: ведущий тип 

деятельности и социальную ситуацию развития. 

2. Ориентация младших школьников на толерантное об-

щение предполагает моделирование речевого поведения 

младшего школьника в соответствии с этическими, моральны-

ми и культурными ценностями. 

3. Расширение медиаконтента на уроках русского языка 

подразумевает использование современных дистанционных, 

электронных технологий, позволяющих транслировать учеб-

ную информацию посредством видео-, аудиофайлов, которые 

составлены с учетом возрастных особенностей развития обу-

чающихся. 
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Заключение 

 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена по-

требностями современного общества в людях, способных жить 

в информационном мире, осуществлять коммуникацию, успеш-

но взаимодействуя с другими людьми; неразработанностью 

теоретико-методологического и методико-технологического 

обеспечения современного начального языкового образования 

младших школьников.  

Существует множество трактовок понятия «речевой эти-

кет». Так как речевой этикет — это особое речевое поведение 

индивидуума, образованное под влиянием социальной среды 

или сознательно, отвечающее основным законам речевого об-

щения и соотносимое со структурой и характером языковой 

личности. 

Одним из важных направлений формирования речевого 

этикета является освоение младшими школьниками этических 

норм. Этические нормы — это система общих ценностей и 

правил этики, которые регулируют поведение людей и их от-

ношения в повседневной жизни по сложившимся традициям и 

внутренним законам общества. Этические нормы создают бла-

гоприятный климат общения, предоставляют богатый выбор 

средств и способствуют поддержанию дальнейшего контакта. 

Исследования по проблемам развития речевого этикета 

(Л. М. Введенская, Т. Ю. Волошновой, Л. К. Граудина,  

Е. В. Осетров, Г. Почепцов и др.) выявили возможности фор-

мирования этических норм с использованием следующих язы-

ковых норм: структурные (формирование разных структурных 
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уровней языка: фонетического, лексического, грамматическо-

го), коммуникативные (формирование навыков владения язы-

ком в его коммуникативной функции, развитие связной речи, 

развитие диалога и монолога как форм языкового общение), 

когнитивные (развитие осознания явлений языка и речи). 

Центром освоения этических норм в младшем школьном 

возрасте становится формирование эмоциональной отзывчиво-

сти, доброжелательного отношения друг к другу. Возможным 

источником для духовно-нравственного развития и, в частно-

сти, этических норм в младшем школьном возрасте, видится 

развитие связной диалогической и монологической речи, осво-

ение «смыслов» языка.  

Освоение младшими школьниками этических норм воз-

можно по следующим направлениям: 

– знакомство с системой общечеловеческих норм, соци-

ально-обусловленных принципов и правил; 

– актуализация основных этических категорий и нрав-

ственных качеств человека; 

– формирование нравственных представлений и понятий; 

– развитие рефлексии. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» видится 

перспектива знакомства с общечеловеческими этическими 

нормами, формирование нравственных понятий, развитие спо-

собности к терпимости, доброжелательности, рефлексии. 

Анализ научной литературы, обобщение педагогического 

опыта, результаты этапа диагностики, собственная деятель-

ность в качестве учителя начальных классов позволили вы-

явить следующие методические условия, успешно влияющие 

на освоение младшими школьниками этических норм на уро-
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ках русского языка: составление метальных карт на уроках 

русского языка, инфографика, применение сторителлинга. 

Ментальные карты (интеллект-карты, mind map) — метод 

организации идей, задач, концепций и любой другой информа-

ции. Ментальные карты используют для визуализации, струк-

турирования, объяснения и запоминания сложных тем. Напри-

мер, так можно представить план выступления или конспект 

какого-либо параграфа. Ментальные карты способствуют раз-

витию критического мышления, помогают структурировать 

сложную и объемную информацию. 

Инфографика понимается как визуальное представление 

информации. Это такие графики, в которых используется ком-

плексная информация, необходимая для быстрого представле-

ния большого количества данных. Инфографика способствует 

развитию цифровой грамотности, навыку рассуждения. 

Сторителлинг — это передача поучительной информации 

через повествование мифов, былин, сказок, притч, которые вы-

зывают эмоциональный отклик и размышления. Такие расска-

зы могут быть о несуществующих или о реальных персонажах. 

Их можно сравнить со сказкой, поскольку мораль в них скры-

та. С помощью сторителлинга учитель формирует нужные ему 

впечатления и эмоции обучающихся, в его основе лежит срав-

нение с другими формами передачи информации, которые бо-

лее увлекательны и свободно ассоциируются с личным опы-

том, а также легче запоминаются. 

Новизна выявленных методических условий заключается 

в том, что раннее они не использовались в комплексе для вы-

явленного нами предмета исследования. 

Актуальность проблемы формирования этико-правовых 

умений у младших школьников обусловлена тем, что на сего-



168 
 

дняшний день отсутствует единый универсальный подход, ко-

торый позволил бы: во-первых, исследовать особенности эти-

ко-правовых умений учащихся начальных классов; во-вторых, 

способствовать формированию у младших школьников этиче-

ских и правовых норм. Ввиду того, что русский язык как учеб-

ный предмет играет важную роль в начальной школе, включе-

ние духовного компонента в его структуру является 

необходимой задачей: обучающиеся должны иметь представ-

ление о русском языке как форме национальной культуры, вы-

ражении народного характера; почувствовать связь языка с ис-

торией народа. Кроме того, образование языковой личности, 

способной к самоопределению в культурном пространстве, яв-

ляется одной из задач обучения культуре речи в начальной 

школе. 

Этико-правовые умения младших школьников — это со-

вокупность социокультурных, речевых и рефлексивных уме-

ний личности, включающих в себя сформированные представ-

ления о нравственных и правовых нормах, правилах; наличие 

нравственно-этических качеств, сопряженных с осознанным 

желанием следовать моральной и правовой нормам; наличие 

сформированности гражданской позиции. 

Выявлены следующие составляющие этико-правых уме-

ний младших школьников: социокультурные, речевые, рефлек-

сивные. 

В качестве теоретико-методической основы формирова-

ния этико-правовых умений младших школьников на уроках 

русского языка избрали интеграцию поликультурного, лингво-

дидактического и междисциплинарного подходов, способ-

ствующих развитию толерантных умений младших школьни-

ков на уроках русского языка, так как она сказывается на 
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целеполагании, способствует обновлению форм, методов и со-

держательных аспектов данного процесса; способствует разви-

тию языковых и познавательных процессов, которые во взаи-

модействии представляют собой коммуникативно-

интеллектуальную деятельность, благодаря чему к моменту 

перехода ребенка в среднюю школу у него уже сформирована 

коммуникативно-толерантная база, последовательно развива-

ющаяся и совершенствующаяся в средней и старшей ступенях 

школы.  

Охарактеризованы методические особенности русского 

языка, в результате чего учитель начальных классов может 

осуществлять целенаправленную и организованную деятель-

ность по формированию у младших школьников этико-

правовых умений. Это обусловлено тем, что данный предмет 

сочетает в себе междисциплинарный принцип и содержит 

большой потенциал для преподавания этики и основ права 

внутри занятий. 

В результате теоретического и практического исследова-

ния выявлены методические условия формирования этико-

правовых умений у младших школьников:  

1. Внедрение в языковой образовательный процесс 

начальной школы интерактивных правовых игр предполагает 

применение игровых методик, техник, упражнений в процессе 

формирования у школьников речевых умений для доступного 

и заинтересовывающего ребенка младшего школьного возраста 

в учебе. Формами занятий при этом являются: лекция, беседа, 

игра, доклад, презентация. Средства реализации перечислен-

ных форм занятий мы выбрали следующие: тест, беседа-

сообщение, составление тематического тезауруса, дидактиче-

ская игра; игровые задания, презентация. В качестве приемов 
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осуществления данного методического условия выступают: 

работа с текстом нормативно-правовой документации по тема-

тическим аспектам проблемы; вопросы по теме занятия и 

пройденному материалу; тестирование; составление тематиче-

ского тезауруса; чтение стихотворений и пословиц; рассказ; 

наглядное представление теоретической информации. 

2. Ориентация младших школьников на толерантное обще-

ние - это условие предполагает моделирование речевого поведе-

ния младшего школьника в соответствии с этическими, мораль-

ными и культурными ценностями. Формами занятий при работе 

в данном подходе являются: тренинг, этическая беседа, игра. 

Средствами реализации перечисленных форм занятий мы вы-

брали: инсценировку; практические задания; теоретическую ин-

формацию; беседа-сообщение, составление тематического тезау-

руса; игры-инсценировки. В качестве приемов осуществления 

данного методического условия выступают: игра; рассказ; поиск 

и анализ информации; работа с текстом по тематическим аспек-

там проблемы; вопросы по теме занятия и пройденному матери-

алу; создание игровых ситуаций. 

3. Расширение медиаконтента на уроках русского языка –

использование современных дистанционных, электронных 

технологий, позволяющих транслировать учебную информа-

цию посредством видео-, аудиофайлов, которые составлены с 

учетом возрастных особенностей развития обучающихся. 

Формой занятий при работе в данном подходе является проект. 

Средством реализации перечисленных форм занятий мы вы-

брали представление теоретического анализа по тематике про-

екта. В качестве приема осуществления данного методического 

условия выступает презентация. 
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