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Введение 

Актуальность исследования. Исследования в области формирования 

трудовой  и творческой деятельности младших школьников в педагогической 

и психолого – педагогической науке проводились достаточно давно, боль-

шинство из них датируются советским периодом. Однако проблема требует 

новизны подхода ведь образовательный процесс меняется из года в год, но 

трудовое воспитание школьников как имело место 50 лет назад, так и имеет 

место сейчас. Но сегодня учреждения должны раскрывать способности и та-

ланты молодых россиян и готовить их к жизни в высокотехнологичном кон-

курентном мире. 

В младшем школьном возрасте дети приобретают основные знания и 

умения в трудовой и  творческой сфере. Трудовая деятельность — свой-

ственна младшим школьникам. Несмотря на это, она имеет много особенно-

стей, учителям следует сотрудничать с родителями учеников, совместно вос-

питывать всесторонне развитую творческую личность, обладающую такими 

важными качествами как, как ответственность, трудолюбие, работоспособ-

ность, стрессоустойчивость, толерантность, коммуникабельность; личность, 

легко адаптирующуюся к окружающей среде, умеющую рационально орга-

низовывать и использовать свой умственный и физический потенциал. 

К исследованиям советского периода можно отнести например, рабо-

ты таких авторов как: 

 А.С. Макаренко, К.В. Островская, С.Я. Батышев указывали на обще-

ственный характер трудового воспитания школьников, и поэтому видели 

необходимость в воспитании трудолюбия не только исходя из интересов ре-

бенка, но и из общественной ценности. 

Известный отечественный психолог П.П. Блонский исследовал и вы-

делил специфические черты труда детей. Он показал тесную связь между 

трудовой и игровой деятельностью младших школьников, необходимость 
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использовать игры в качестве воспитания и развития трудовых мотивов ре-

бенка. 

А.Н. Белоус исследовал то, как младшие школьники определяют со-

держание труда родителей и на основании этого формируют собственные 

представления о труде. Этой же тематике посвящены работы В.И. Логино-

вой, О.И. Соловьева и др. 

Очень много ценных идей, касающихся проблемы трудового воспита-

ния, содержится в трудах классиков педагогики — Я. А. Каменского, И. Г. 

Песталоцци, и др. В школе наших дней полноценное формирование личности 

возможно лишь при условии синтеза учебной работы, воспитания и трудовой 

деятельности. Многие философы и ученые считали, что труд - преобразую-

щая сила, обеспечивающая прогресс в развитии каждой личности отдельно и 

общества в целом. Трудовой элемент в школьном воспитании выступает как 

существенная педагогическая тенденция.  

Противоречие между требованиями стандарта к трудовому воспита-

нию и недостаточной разработанностью методической базы по воспитанию 

ценностного отношения младших школьников к труду и творчеству. 

Проблема исследования: каковы эффективные методы, формы и сред-

ства воспитания ценностного отношения младших школьников к труду и 

творчеству на уроках технологии? 

Тема исследования: воспитание ценностного отношения к труду и 

творчеству на уроках технологии в начальной школе. 

Цель исследования: изучить проблему воспитания ценностного отно-

шения младших школьников к труду и творчеству и подобрать методы, фор-

мы и средства данного воспитания к урокам технологии для 3 класса по об-

разовательной системе «Школа России». 

Объект исследования: процесс воспитания ценностного отношения 

младших школьников к труду и творчеству. 

Предмет исследования: воспитание ценностного отношения к труду и 

творчеству на уроках технологии в начальной школе. 
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Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

1. Дать характеристику основным понятиям исследования; 

2. Выделить требования ФГОС НОО к трудовому воспитанию младших 

школьников; 

3. Подобрать методы, формы, средства воспитания ценностного отношения 

к труду и творчеству  на уроках технологии в начальной школе; 

4. Разработать и провести экспериментальное исследование;  

5. Спроектировать систему заданий на уроках технологии направленную на 

воспитание ценностного отношения к труду и творчеству для 3 класса.  

Методы исследования: анализ психолого- педагогической , методиче-

ской литературы по проблеме, анализ практического опыта по проблеме, пе-

дагогический эксперимент, беседа, анкетирование, количественный анализ 

результатов экспериментальной работы. 

 База исследования: МБОУ СОШ №22 , 3-в класс, количество учени-

ков 30 человек. 

Практическая значимость нашей исследовательской работы заключа-

ется в том, что учителя начальных классов могут использовать разработан-

ную систему заданий для проведения уроков технологии.  

Структура работы. Квалификационная работа включает в себя: введе-

ние, две главы, выводы по главам, заключение, список использованной лите-

ратуры, приложения.  
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Глава 1. Проблема  воспитания ценностного отношения младших 

школьников к труду и творчеству в психолого-педагогической и мето-

дической литературе 

1.1. Характеристика основных понятий исследования. 

Рассмотрим такие важные понятия для нашего исследования как цен-

ность, ценностное отношение, труд и творчество. 

ЦЕННОСТЬ  - термин, используемый в философии и социологии для 

указания на значимое для человека человеческое, социальное или культурное 

значение. Ценность  является не свойством какой-либо вещи, а сущностью и 

одновременно условием полноценного бытия объекта.[30] 

Ценности - предметы, явления природы и их свойства, которые нужны 

людям определенного общества или класса и определенной личности в каче-

стве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также идеи и 

пробуждения в качестве нормы, цели или идеала. Такое определение да-

ет В.П. Тугаринов. Автор утверждает, что ценности необходимы людям для 

удовлетворения собственных интересов. [31] 

В педагогической науке понятие «ценность» определяется как обще-

ственная функция, определяющая роль, статусность, структуру и свойства 

личности; то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к че-

му можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием и по-

чтением. 

Т.П. Гаврилова считает, что «ценности - это значения объектов, кото-

рые в результате их усвоения человеком приобретают для него положитель-

ный смысл». [6] 

Ф. Анасимов выделяет четыре группы ценностей: высшие ценности 

бытия (человечество и человек), материальные ценности (труд, природные 

ресурсы, орудия и продукты труда, необходимые для выживания человече-

ства и продолжения рода), ценности социальной жизни (семья, нация, класс, 
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государство и т.д.) и ценности культуры и духовной жизни (научные знания, 

нравственные представления, идеалы и др.). [2] 

По мнению Н.Е. Щурковой в периоде начального обучения необхо-

димо способствовать развитию существующих и воспитывать новые  «Пра-

вила жизни» (социальные нормы). Итоговым воспитательным результатом 

станут  элементарные привычки культуры жизни и нормы  поведения.[40] 

Н.Е. Щуркова выделяет пять типов ценностей: 

1. Человек и уважение человека как ценность. 

2. Общество как ценностное социальное условие жизни человека - и 

признание безусловного исполнения законов общественной жизни как цен-

ность. 

3. Жизнь и благоговение перед жизнью как ценность. 

4. Природа и любовь к природе как ценность. 

5. «Я» и достоинство человека к самому себе как ценность.[47] 

В наше время формирование отношений стало одним из главных 

условий ценностного восприятия мира. Феномен «отношение» многозначен, 

и во многом противоречив, в настоящее время до конца не изучен. 

 В 30-х гг. педагог А.С. Макаренко отмечал, что «отношение» должно 

являться основным объектом внимания педагогов. 

«Отношения неуловимы, нематериальны, летучи и не поддаются фик-

сированию. О характеристиках отношения, скорее, догадываются, и, прожи-

вая отношения не замечают отношений», утверждает Н.Е. Щуркова.[46] 

Понятие «отношение» рассматривается как составляющая категории 

«личность». Автор «Педагогической психологии воспитания» (Лишин О.В.) 

говорит о том, что «личность - есть не столько то, что человек умеет и чему 

обучен, сколько его отношение к миру, к людям, к себе, сумма желаний и це-

лей». [12] 

И.Ф. Харламов определяет отношение, как выражение определённых 

«связей», устанавливающихся между личностью и обществом и различными 

сторонами окружающего мира. По словам автора, отношение закрепляется и 
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становится привычным, т.е. если конкретная черта поведения сохраняется в 

любых ситуациях и при разных условиях, то данное отношение становится 

качеством личности. [36] 

В.Н. Мясищев, говоря о сущности понятия «отношение», определяет 

его, как «одну из форм отражения человеком окружающей его действитель-

ности», как «целостную систему индивидуальных, избирательных, созна-

тельных связей личности с различными сторонами объективной действи-

тельности»; «потенциал, проявляющийся сознательной активной избиратель-

ностью переживаний и поступков человека, основанной на его индивидуаль-

ном, социальном опыте».[20] 

Он же, рассматривая динамику отношений, определил уровни его раз-

вития (см. таблица 1). [20] 

Таблица 1. Уровни развития отношений по Мясищеву В.Н. 

Уровни развития Показатели 

условно-

рефлекторный  

наличие первоначальных положи-

тельных или отрицательных реак-

ций на различные раздражители 

конкретно-

эмоциональный 

 реакции вызываются условно и 

выражаются отношением любви, 

привязанности, вражды, боязни и 

т.д. 

конкретно-

личностный 

возникает в процессе деятельно-

сти и отражает  конкретные от-

ношения к окружающему миру 

собственно-

духовный  

когда нормы поведения в обще-

стве становятся внутренним регу-

лятивным поведением 

 

П.И. Пидкасистый говорил, что главная ошибка воспитания это под-

мена отношений к ценностям современной жизни набором качеств личности. 
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«Качество личности - это следствие существующих у личности отношений к 

чему-либо, а развитие желательного следствия к чему-либо - бесперспектив-

но». Отношение же, по мнению П.И. Пидкасистого, - это связь, установлен-

ная в сознании субъекта с объектом окружающего мира, которая проявляется 

в форме рациональной (вербальной), эмоциональной (переживания и состоя-

ния) и практической (поведения, действия, деятельности). При этом автор го-

ворит, что ценностные отношения носят обобщающий характер и включают 

в себя все значимое для человеческой жизни.[22] 

Рассмотрим существующие положения теории отношений в области 

педагогики и психологии, определим сущность и структуру понятия «цен-

ностное отношение». 

 М.А. Дмитриева, говорит, что ценностное отношение эта базисная 

категория, которая  характеризуется как значимая для субъекта направленно-

стью на объект, в качестве которого выступают не только материальные ве-

щи, но и духовные ценности, феномены культуры и другие люди.[4] 

В литературных источниках ценностное отношение обозначено как 

внутренняя позиция личности, отражающая взаимосвязь личностных и обще-

ственных значений. Ценностное отношение в философии определяется как 

значимость того или иного предмета, явления для субъекта, определяемая его 

осознанными или неосознанными потребностями, выраженными в виде ин-

тереса или цели. Ценностное отношение исторически рассматривается как 

атрибут социокультурного существования людей. 

С.Д. Поляков выделяет такие типы ценностных отношений: человек, 

близкие, отечество и человечество.[26] 

Свойства ценностных отношений выявляются только в процессе вза-

имодействия субъекта с различными сторонами и объектами (предметами, 

явлениями, процессами) действительности; характеризуются устойчивостью, 

обобщенностью, избирательностью; определяются социальным опы-

том индивида; отражаются в переживаниях и действиях человека. 
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За основное определение данного исследования взято определение 

Щурковой Н.Е. Ценностное отношение - это устойчивая избирательная пред-

почтительная связь субъекта с объектом окружающего мира, когда этот объ-

ект, выступая во всем своем социальном значении, приобретает для субъекта 

личностный смысл, расценивается как нечто значимое для жизни общества и 

отдельного человека.[5] 

В современном обществе возрастает значимость трудового воспита-

ния. Развивающемуся обществу необходимы образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответ-

ственные решения в сложных ситуациях выбора, зная их возможные послед-

ствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся коммуникабельностью, 

обильностью, конструктивностью. В этой связи, воспитание трудолюбия 

нужно начинать как можно с более раннего возраста. Прививать любовь к 

труду можно в повседневной жизни. Ценностные отношения, привитые с 

детства, формируют поведение личности в дальнейшей жизни. Поэтому так 

важно формировать их в младшем школьном возрасте. 

Понимая огромную роль труда в воспитании подрастающего поколе-

ния, в своих работах часто затрагивали эту тему и великий Ушинский, и А.C. 

Макаренко, и В.A. Сухомлинский, и Н.К. Крупская. 

Некоторые из их высказываний мы приведем в данной работе. 

А.С. Макаренко считал, что труд - это совсем не то, чем заняты руки ребен-

ка. Труд это то, что развивает маленького человека, поддерживает его, по-

могает ему самоутвердиться. Трудолюбие и способность к труду не дается 

от природы, но воспитывается с самого раннего детства. Труд  должен быть 

творческим, потому что именно творческий труд, делает человека духовно 

богатым. Труд развевает человека физически. И, наконец, труд должен при-

носить радость и доставлять счастье. Еще можно сказать, что труд это про-

явление заботы людей друг о друге.[15] 
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«Труд – первое основное условие существования человека, и при том в такой 

степени, что мы в известном смысле должны сказать: Труд создал самого че-

ловека». Ф. Энгельс (" О воспитании образовании").[16] 

Великий педагог "В.А. Сухомлинский" писал, что труд становиться 

великим воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитан-

ников, дает радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и любо-

знательность, рождает волнующую радость преодоление трудностей, откры-

вает все новую и новую красоту в окружающем мир, пробуждает первое 

гражданское чувство – чувство созидателя материальных благ, без которых 

невозможна жизнь человека.[31] 

Радость труда – могучая воспитательная сила. В годы детства ребенок 

должен глубоко пережить это благородное чувство. Труд для людей это  не 

только жизненная необходимость, без которой не возможно человеческое 

существование, но и сфера различных проявлений духовной жизни и  духов-

ного богатства личности. В труде распространяется богатство человеческих 

отношений. Воспитать любовь к труду невозможно, если ребенок не почув-

ствует красоты этих отношений. В трудовой деятельности народ видит важ-

нейшее средство самовыражения, самоутверждения личности. Важная воспи-

тательная задача учителя в том, чтобы чувство личного достоинства, личной 

гордости каждого ученика основывалось на трудовом успехе.[31] 

В.А Сухомлинский. 

"Свободный труд нужен человеку сам по себе для развития и поддер-

жания человеческого достоинства" 

К. Д. Ушинский. 

Мысли Ушинского о трудовом воспитании достаточно глубоки. Ушинский 

утверждает что, материальные плоды трудов составляют человеческое досто-

яние; но только внутренняя духовная животворенная сила труда служит ис-

точником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности и сча-

стья.[34] 
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Н.К. Крупская в своих работах неоднократно подчеркивала, что  

необходимо приучать детей с ранних лет к простейшим, доступным им видам 

труда. Так они знакомятся со свойствами материалов, учатся приемам работы 

с различными бытовыми предметами. В труде дети проявляют активность, 

смекалку, творчество, настойчивость, стремление достичь результата, у них 

формируется желание оказывать посильную помощь взрослым. 

Особое значение Н.К. Крупская придавала объединению детей в тру-

де, указывая, что «совместную работу детей надо особенно ценить, - это за-

чатки коллективного труда. В этом коллективном труде развертываются 

лучше всего силы ребенка». Вместе с тем она призывала педагогов учиты-

вать возможности детей, особенности детского труда, его своеобразие и связь 

с игрой. 

Рассмотрим понятие - творчество 

Творчество - это деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, 

на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комби-

наций знаний, умений, продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для од-

ного уровня творчества характерно использование уже существующих зна-

ний и расширение области их применения; на другом уровне создается со-

вершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на объект или об-

ласть знаний. Детское творчество направлено на внутреннее самоизменение 

творящего, так как младший школьник в процессе игровой деятельности не 

создает принципиально нового продукта, новое появляется лишь в его инди-

видуальном опыте, проявляющееся как способность по-новому увидеть 

обычное, открывать в предметах новые функциональные возможности, вы-

делять и успешно решать игровые, художественные и интеллектуальные за-

дачи.[19] 

 Творчество — это: деятельность, порождающая нечто качественно 

новое, никогда ранее не существовавшее; создание чего-то нового, ценного 
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не только для одного человека, но и для других; процесс создания субъек-

тивных ценностей. 

Труд и творчество взрослых людей в обществе всегда направлен на 

создание материальных и духовных ценностей. Труд и творчество детей не 

имеет иметь такого значения. Результаты труда и творчества детей удовле-

творяют потребностям самого ребенка или окружающих его людей. Можно 

согласиться с тем, что объективная оценка результатов труда ребенка крайне 

затруднена. Но в то же время школьник в процессе труда испытывает трудо-

вое усилие, начинает осознавать его значение, направленность на удовлетво-

рение своих потребностей самостоятельно, не пользуясь помощью взрослых. 

Его включение в труд всегда обеспечивается существенными для него моти-

вами, и, наконец, ребенок испытывает высокий эмоциональный подъем и ра-

дость от достигнутых результатов. Труд увлекает ребенка, позволяет почув-

ствовать свои возможности, испытать радость от достигнутых результатов, а 

совместная деятельность объединяет детей общими эмоциональными пере-

живаниями, что способствует развитию умения трудиться в коллективе. 

 

 

1.2. Требования ФГОС НОО к трудовому воспитанию 

Воспитательный компонент ФГОС на сегодняшний день представлен 

несколькими документами. В частности, Концепцией духовно- нравственно-

го развития и воспитания личности гражданина России. В ней раскрываются 

такие понятия, как: базовые национальные ценности, духовно- нравственное 

развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина 

России и др. 

Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразо-

вательной школе как определённую систему общих педагогических требова-

ний, соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в 

решении важнейших общенациональных задач.  
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Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности, которые хранятся  

в социально-исторических и  культурных традициях многонационального 

народа России, передаются от поколения к поколению и обеспечивают 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Традиционными источникам нравственности определяются в том чис-

ле и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в си-

стеме нравственных ценностей (представлений): патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, труд и творчество (проявляемые в 

уважении к труду, творчестве и созидании, целеустремленности и настойчи-

вости), наука, традиционные российские религии , человечество, природа, 

искусство и литература .  

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного про-

странства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. 

уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешколь-

ную деятельность обучающихся. Ведущая роль в создании уклада школьной 

жизни принадлежит субъектам образовательного процесса. 

Так же, воспитательный компонент ФГОС представлен Примерной 

программой духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важ-

ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте-

чественных духовных, нравственных и культурных традиций. Каждое из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. Одним из направлений 

является - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
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жизни. 

Ценностями данного направления являются : уважение к труду, творчество и 

созидание, стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настой-

чивость, бережливость и трудолюбие. 

Получение первоначальных представлений о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества, начальные представления об основных профессиях, ценностное 

отношение к учёбе как виду творческой деятельности, умение проявлять 

настойчивость, последовательность и дисциплинированность в выполнении 

учебных заданий, бережное отношение к результатам своего труда и  труда 

других людей, к учебникам, личным вещам и др. – это задачи данного 

направления. 

В процессе изучения учебных дисциплин обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. Ученики участвуют в экскурсиях, узнают о про-

фессиях своих родителей, получают первоначальные навыки сотрудничества, 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному тру-

ду, учатся творчески применять знания, приобретают умения и навыки само-

обслуживания. 

В планируемых результатах по данному направлению указано следу-

ющее:   

 элементарные представления о различных профессиях; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, со-

здания нового; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности. 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содер-

жание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное буду-

щее. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного со-

циального созревания является соблюдение равновесия между самоценно-

стью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для чело-

века его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соеди-

нение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравствен-

ное здоровье личности, с другой — бесконфликтное взаимодействие челове-

ка с другими людьми. 

В нашем исследовании мы будем учитывать требования ФГОС НОО к 

организации воспитания ценностного отношения к труду и творчеству. 

 

1.3. Методы, формы и средства воспитания ценностного отноше-

ния к труду и творчеству на уроках технологии в начальной школе. 

Трудовое воспитание на уроках технологии предусматривает целевую 

направленность получаемых школьниками знаний о научных основах важ-

нейших процессов производства, развитие познавательных, творческих и 

профессиональных интересов. Обучающиеся на протяжении всех лет обуче-

ния знакомятся с теми ценностями жизни и культуры, что созданы человече-

ским трудом. Кроме того, учебная деятельность содержит в себе такие эле-

менты, которые являются общими для всякого труда: она требует системати-

ческих усилий, целенаправленности, преодоления постоянно возникающих 

трудностей, поскольку учебный материал усложняется от урока к уроку, ор-
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ганизованности, самодисциплины, четкого распределения времени. Первые 

уроки научной организации труда школьник получает в учебном процессе. 

Метод (от греч. metodos) означает путь познания; путь достижения за-

данной цели воспитания.  

Под методами воспитания мы понимаем способы взаимодействия пе-

дагогов и учащихся, в процессе которого происходят изменения в уровне 

развития качеств личности учеников. 

За многие тысячелетия педагогика создала большое разнообразие ме-

тодов воспитания, которые, как правило, были связаны с именами известных 

ученых-педагогов: «золотое правило» (метод наглядности) Я.А. Коменского, 

метод «естественных последствий» Ж.Ж. Руссо, народные традиции и сказ-

ки К.Д. Ушинского, метод личного примера Я. Корчака, метод перспектив-

ных линий А.С. Макаренко, метод КТД (Коллективное Творческое Дело) 

 И.П. Иванова, метод опорных сигналов В.Ф. Шаталова, метод интригующих 

вопросов Е.Н. Ильина и др. Все эти методы эффективны, но каждый из них, 

взятый отдельно, не сможет решить всех воспитательных задач школы.  

В педагогике существуют несколько вариантов классификации мето-

дов воспитания. По характеру методы воспитания делятся на: убеждение, 

упражнение, поощрение и наказание ( Н. И. Болдырев, Н. К. Гончаров, Ф. Ф. 

Королев и др.). В данном случае общий признак «характер метода» включает 

в себя направленность, применимость, особенность и некоторые другие сто-

роны методов. К этой классификации тесно примыкает другая система общих 

методов воспитания, трактующая характер методов более обобщенно (Т. А. 

Ильина, И. Т. Огородников). Она включает в себя методы убеждения, орга-

низации деятельности, стимулирования поведения школьников. В классифи-

кации И. С. Марьенко названы такие группы методов воспитания, как объяс-

нительно-репродуктивные, проблемно-ситуативные, методы приучения и 

упражнения, стимулирования, торможения, руководства, самовоспитания. 

По результатам методы воздействия на воспитанника можно разде-

лить на два класса: 

http://studopedia.ru/11_2393_harakteristika-naglyadnih-metodov-obucheniya-obshchie-trebovaniya-k-ih-vipolneniyu.html
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1. Влияния, создающие нравственные установки, мотивы, отношения, 

формирующие представления, понятия, идеи. 

2. Влияния, создающие привычки, определяющие тот или иной тип 

поведения.[23] 

В настоящее время наиболее объективной и удобной является класси-

фикация методов воспитания на основе направленности Г.И. Щукиной. 

 Автор выделяет следующие методы воспитания: 

 Методы формирования сознания личности; 

 Методы организации деятельности и формирование опыта обществен-

ного поведения; 

 Методы стимулирования поведения деятельности. 

Формы воспитания по классификации Щукиной Г.И.: 

Убеждение, рассказ, объяснение, разъяснение, лекция,  этическая беседа, 

внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример, упражнения, приучение, пе-

дагогическое требование, общественное мнение, поручение, воспитательные 

ситуации, соревнования, поощрение, наказание.( см. таблица 2) 

Таблица 2. Система методов воспитания (Щукина Г.И.) 

Методы воспитания Формы воспитания 

Формирования со-

знания личности 

Убеждение, рассказ, объясне-

ние, разъяснение, лекция, эти-

ческая беседа, внушение, ин-

структаж, диспут, доклад, 

пример 

Организации дея-

тельности и форми-

рование опыта об-

щественного пове-

дения 

Упражнения, приучение, педа-

гогическое требование, обще-

ственное мнение, поручение, 

воспитательные ситуации 
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Стимулирования 

поведения деятель-

ности 

соревнование, поощрение, 

наказание 

 

Рассмотрим эффективные методы воспитания ценностных отношений 

к труду и творчеству на уроках технологии. 

Наиболее распространенным методом является беседа. Данный метод 

может быть направлен на конкретную цель, поэтому, в зависимости от со-

держания, беседа может быть познавательной, эстетической, этической и др.  

Основным назначением беседы является привлечение самих учащихся к 

адекватной оценке событий, поступков или явлений общественной жизни. 

Беседа может проводиться с группой учащихся, а может быть и индивиду-

альной. 

 Эффективность беседы зависит от соблюдения ряда важных условий. 

Очень важно, чтобы тема выбранной беседы была актуальной и отвечала 

воспитательным задачам и запросам обучающихся.  Важно, чтобы беседа 

имела проблемный характер и предполагала борьбу взглядов, идей, мнений. 

Учитель должен сам стимулировать нестандартные вопросы, помогать уча-

щимся самим находить на них ответы. Важна опора на имеющийся опыт 

учащихся, использование его, и если необходимо, его коррек-

ция. Необходимо тщательно подходить к отбору содержания беседы, заранее 

продумывать не сложные для учащихся понятия новых определений,  четко 

формулировать выводы.  Целесообразно предварительно сообщать ученикам 

тему беседы, вопросы для обсуждения. Во время беседы необходимо акцен-

тировать внимание на выявлении и формировании личного отношения уче-

ников к обсуждаемым проблемам. Способствовать созданию и поддержанию 

положительного эмоционального фона беседы (располагающая обстановка, 

доверительный тон учителя/рассказчика, внимание  его к ответам учащихся, 

поощрение удачных ответов, деликатное исправление неудачных, уместный 

юмор).  Необходимо оснащать беседу наглядностью, конкретизировать при-
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мерами, использовать технические средства. Если позволяет тема и характер 

обсуждения, в конце беседы может быть принята программа практической 

деятельности. Такой подход способствует формированию единства слова и 

дела, опыта нравственного поведения. 

Всеобщий практический метод формирования необходимых качеств лично-

сти – упражнение. Он известен с древнейших времен. Под методом упражне-

ния понимается многократное повторение действий и поступков учащихся в 

целях образования и закрепления у них навыков и привычек правильного по-

ведения (Болдырев Н.И.). Харламов И.Ф. дополняет это определение «… в 

процессе формирования навыков и привычек поведения повторяться должны 

не только действия и поступки, но и вызывающие их потребности и мотивы, 

т.е. те внутренние стимулы, которыми определяется поведение лично-

сти».[36] 

Рассмотрим педагогические основы организации упражнений. Их об-

стоятельно раскрыл К.Д.Ушинский. В соответствии с психологической 

структурой личностных качеств в процессе выработки навыков и привычек 

поведения он выделял следующие приемы: 

Во- первых, постановка воспитательной задачи и возбуждение у учащихся 

потребности в том или ином виде деятельности;  

Во- вторых, разъяснение способов деятельности и вооружение необходимых 

по теме знаниями (развитие сознания);  

В- третьих, практический показ действий по решению поставленной задачи; 

В- четвертых, организация пробного воспроизведения учащимися показан-

ных действий (образцов поведения);  

В- пятых, последующая тренировка в совершенствовании и закреплении спо-

собов деятельности (домашнее задание);  

В- шестых, предъявление требований к учащимся в совершенствовании из-

вестных им упражнений;  

В- седьмых, напоминание и контроль за поведением.  
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«Чтобы сформировать устойчивые навыки и привычки, надо начинать 

упражнение как можно раньше, ибо чем моложе организм, тем быстрее уко-

реняются в нем привычки» К.Д.Ушинский.[23] Метод упражнений реализу-

ется не только с помощью поведения, но и в процессе организации режима, 

трудовой деятельности, а также участие обучающихся в художественно-

творческой и спортивно-оздоровительной деятельности. Во всех этих случа-

ях имеет место приучение учащихся к определенному образу поведения. Эф-

фективность упражнений зависит от ряда важных условий. Таких 

как: система упражнений,  их содержание, доступность и посильность 

упражнений,  объем, частота повторений, контроль и коррекция, личностные 

особенностей обучающихся, место и время выполнения упражнений, моти-

вация и стимулирование упражнений.  

Планируя систему заданий, преподавателю надо предусмотреть, какие 

навыки и привычки будут вырабатываться. В первую очередь используются 

упражнения для выработки общечеловеческих духовно- нравственных ка-

честв, дефицит которых в современном обществе становится все ощутимее. 

Использование упражнения признается успешным, когда ученик проявляет 

устойчивое качество во всех противоречивых жизненных ситуациях. 

По нашему мнению, эффективным методом в воспитании ценностно-

го отношения к труду, будет и метод соревнования. Если понаблюдать за 

учениками, можно очень часто увидеть картину, как учащиеся соревнуются 

между собой. Это нормально, ведь детям их возраста присуще соперниче-

ство, стремление приобрести или подтвердить авторитет в классе. Результаты 

соревнований прочно закрепляют статус человека в обществе. Дети сорев-

нуются в чем угодно будь то соревнование на смелость (пробежать на ско-

рость в большом количестве людей) или кто дальше плюнет, кто громче чих-

нет во время урока, кто скорчит самую противную гримасу и др. Но в насто-

ящее время не увидишь соревнования на положительные поступки (на самый 

красивый почерк, на самую аккуратную поделку, на то, сколько раз за урок 

тебя похвалит учитель и др.).  Задача учителя направить это стремление к со-
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перничеству на пользу воспитания. Ведь в педагогически правильно органи-

зованном соревновании есть действенные стимулы для повышения эффек-

тивности воспитательного процесса. 

Соревнование — это метод направления естественной потребности 

школьников к соперничеству и приоритету на воспитание нужных человеку и 

обществу качеств. Соревнуясь между собой, школьники быстро осваивают 

опыт общественного поведения, развивают физические, нравственные, эсте-

тические качества. Особенно большое значение имеет соревнование для от-

стающих: сравнивая свои результаты с достижениями товарищей, они полу-

чают новые стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий. Орга-

низация соревнования довольно трудное дело, требующее знания психологии 

воспитания, соблюдения целого ряда важных условий и требований. 

Расскажем об организации соревнования ведь это основа его эффек-

тивности. На первичном этапе  должны быть установлены направленность и 

содержание соревнования. На втором этапе определяются цели и задачи со-

ревнования, составляется программа, разрабатываются критерии судейства. 

На третьем этапе создаются условия для проведения соревнования, подведе-

ния итогов и награждения победителей. Соревнование должно быть доста-

точно трудным и увлекательным. Кроме того, пункты соревнования нужно 

сделать максимально конкретными, чтобы результаты их выполнения можно 

было оценить и сравнить. Критерии оценок должны быть простыми и понят-

ными для всех участников. Механизм подведения итогов и определения по-

бедителей лучше сделать наглядным. 

 Классическим видом состязаний в учебных заведениях было сорев-

нование за звание первого ученика школы, класса, лучшего знатока предме-

та. В современной школе последних десятилетий соревнование по конкрет-

ным показателям успеваемости не проводилось. Отмечались робкие попытки 

внедрить элементы соревнования в практику учебной работы с младшими 

школьниками по таким, например, показателям, как систематическое выпол-
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нение домашних заданий, прилежность, отсутствие замечаний на уроке, со-

блюдение порядка на парте во время занятий, опрятность тетрадей, строгое 

выполнение школьного и домашнего режима дня, чтение дополнительной 

литературы. Мы считаем, что пришло время возродить такого рода соревно-

вания между школьниками и ввести забытые награды для победителей. 

Цель соревнования понятна всем — быть первым. Но так откровенно 

ее формулировать в школах до недавнего времени остерегались. В рекомен-

дациях отмечалось: необходимо заботиться, чтобы соревнование не переро-

дилось в конкуренцию, толкающую воспитанников к использованию недопу-

стимых средств. Многие педагоги, выполняя наставления и стремясь затуше-

вать смысл вечной человеческой борьбы за существование, подменяли ис-

тинные цели соревнования псевдоцелями, вуалировали их в размытые, не-

конкретные формы. В результате соревнование выходило из-под контроля и 

принимало грубые, искаженные формы. Победить в честной, открытой, 

принципиальной борьбе возможности не представлялось, зато делать скры-

тые пакости такие формы позволяли. Подделка и искажение истинных целей 

соревнования приносит только вред. Жизнь никому не дает поблажек, при-

выкать активно бороться за свое будущее человек должен с детства и в ре-

альных условиях. В западных учебных заведениях существует жесткая кон-

куренция, но никому это не вредит, никого не пугает. Все, что есть в жизни, 

должно быть и в школе. 

Жесткие условия соревнования можно и нужно смягчать игрой. В иг-

ре, как известно, не так остро переживаются поражения и всегда остается 

возможность взять реванш. В младших классах игровую организацию сорев-

нования трудно переоценить. Игровые формы возбуждают эмоции воспитан-

ников, что делает соревнование привлекательным. 

Существенную роль играет показ результатов соревнования. Формы 

учета и показа итогов соревнования надо применять простые и наглядные, 
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больше использовать для этого новые информационные системы на ба-

зе ЭВМ (электронно- вычислительных машин). 

Эффективность соревнования значительно повышается, когда его це-

ли, задачи и условия проведения определяют сами школьники, они же подво-

дят итоги и определяют победителей. Педагог не просто «регистрирует» со-

бытия, он направляет инициативу воспитанников, поправляя, где нужно, их 

действия. 

Исключительно эффективным методом является пример. Его воздей-

ствие основывается на известной закономерности: явления, воспринимаемые 

зрением, быстро и без труда закрепляются в сознании. Они не требуют ни 

раскодирования, ни перекодирования, в котором нуждается любое речевое 

воздействие. Пример действует на уровне первой сигнальной системы, а сло-

во — второй. Пример дает конкретные образцы для подражания и тем самым 

активно формирует сознание, чувства, убеждения, активизирует деятель-

ность. Когда говорят о примере, подразумевают прежде всего пример живых 

конкретных людей — родителей, учителей, друзей. Но большую воспита-

тельную силу имеет и пример героев книг, фильмов, исторических деятелей, 

известных личностей. 

Психологической основой примера служит подражательность. Благо-

даря ей люди овладевают социальным и нравственным опытом. Подража-

тельность— это не механический процесс, не автоматическое перенесение 

черт, качеств, опыта определенной личности, не простое повторение и отра-

жение. Подражательность — деятельность индивида. Иногда очень трудно 

определить черту, где заканчивается подражание и начинается творчество. 

Часто творчество и проявляется в особенном, своеобразном подражании. 

Исследования показали, что характер подражательной деятельности 

изменяется с возрастом и по мере накопления социального опыта. Многие 

качества поведения дети приобретают, подражая взрослым. Младшие школь-
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ники подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное впечатление. 

Поэтому, заботясь о развитии нравственности ребенка, очень важно окру-

жить его положительными примерами для подражания. В процессе подража-

тельности психологи выделяют три этапа. Сначала - непосредственное вос-

приятие конкретного образа действия другого лица. Далее— формирование 

желания действовать по образцу. Последний этап— синтез самостоятельных 

и подражательных действий, проявляющийся в приспособлении поведения к 

поведению кумира. Процесс подражательности сложный и неоднозначный, 

ведущую роль в котором играют опыт, интеллект, свойства личности, жиз-

ненные ситуации. Исходя из этого очень важным условием является пра-

вильная организация среды, в которой человек живет и развивается. 

Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. 

Учителю не только нужно, но и необходимо обращать внимание школьника 

на негативные примеры и поведение людей, анализировать и направлять на 

вынесение правильных выводов. Ведь во время и к месту приведенный при-

мер помогает удержать ученика от негативного поступка. 

Естественно, что воспитание зависит от личного примера учителя, ее 

(его) поведения, отношения к воспитанникам, мировоззрения, деловых ка-

честв, авторитета. Сила положительного воздействия личного примера 

наставника увеличивается, когда он своей личностью, своим авторитетом 

действует систематически и последовательно. Сила положительного воздей-

ствия педагога будет возрастать и тогда, когда ученики убедятся, что между 

словом и делом их наставника нет расхождений, ко всем своим ученикам он 

относится одинаково и доброжелательно. 

Далее рассмотрим понятие - средства воспитания. 

Средства воспитания – понятие очень широкое. К средствам относят-

ся, с одной стороны, различные виды деятельности (игровая, учебная, трудо-

вая и др.), а с другой – совокупность предметов и произведений материаль-
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ной и духовной культуры, привлекаемых для педагогической работы 

(наглядные пособия, историческая, художественная и научно-популярная ли-

тература, произведения изобразительного и музыкального искусства, техни-

ческие приспособления, средства массовой информации и т.п.). 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отноше-

ния. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, долж-

на быть полезной для людей, нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эсте-

тическая, физическая, спортивная, духовная. 

В общении педагога с детьми должны реализовываться правила: 

Учитель должен уметь выслушивать ученика до конца; не принимать за него 

решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; должен быть открыт и 

доступен обучающимся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, дове-

рии, справедливости и требовательности. 

Беседы, просматривание картин и репродукций, экскурсии, просмотр 

фильмов о профессиях взрослых, целевые прогулки, чтение детской художе-

ственной литературы, оптимальные физические нагрузки при включении де-

тей в реальные трудовые связи благоприятны для эмоционально-

положительного настроя и способствуют укреплению физического и психи-

ческого здоровья. Формирование правильных способов обращения с инстру-

ментами, бытовой техникой, имеющейся в каждом доме, обеспечивает воз-

можность достижения целей безопасного поведения. 

Использование литературных произведений, картин и иллюстраций о 

трудовой деятельности обеспечивают развитие познавательных интересов, 

расширение кругозора, развитие связной диалогической речи в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

В процессе формирования ценностного отношения к труду и творче-

ству  велика роль  учителя. 
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Он способствует формированию отчетливого понимания детьми роли 

труда в жизни современного общества и каждого человека; на конкретных 

примерах обучающиеся понимают  какие потребности людей удовлетворяют 

разные виды труда. 

Учитель развивает умение детей соотносить набор трудовых процес-

сов и результат труда с конкретной профессией. На конкретных примерах 

помогает ребенку в осознании важности ответственного отношения к работе 

каждого человека для благополучия жизни всех людей. 

Продумывает образовательные ситуации, требующие от обучающихся 

умения самостоятельно знакомиться с новым предметом или материалом. 

Обучающиеся сравнивают предметы разных видов (например: деревянный 

стул, офисный стул и кресло-качалка), выделяя различия и сходства предме-

тов и материалов, из которых они сделаны; составляют описательный рассказ 

о предмете, полностью отражая в речи его особенности, группируют предме-

ты по заданным признакам. 

Метод воспитания А. С. Макаренко назвал «прикосновением к лично-

сти». В сотрудничестве с обучающимися таких «инструментов» учитель мо-

жет найти много.  Во многих случаях общие методы воспитания могут ока-

заться малоэффективными, поэтому учитель ищет новые пути, максимально 

соответствующие конкретным условиям взаимодействия, которые позволяют 

быстрее и с меньшими усилиями добиться намеченного результата. 

Наиболее эффективными методами воспитания ценностного отноше-

ния к труду и творчеству являются: беседа, пример, упражнение и соревно-

вание. Данные методы воспитания будут предложены в нашей системе зада-

ний.  

Выводы по 1 главе 

Анализ психолого- педагогической литературы по проблеме исследо-

вания позволил выявить следующее: 
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1. Понятие «отношение» рассматривается как связь субъекта с объ-

ектом. У данного понятия выделены четыре уровня развития: условно-

рефлекторный, собственно-духовный, конкретно-личностный, конкретно-

эмоциональный (Мясищев В.Н.). Ценностное отношение - избирательная 

связь субъекта с объектом окружающего мира.  

В современном обществе возрастает значимость трудового воспита-

ния. Развивающемуся обществу необходимы образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, трудолюбивые и творчески развитые люди. Поэтому 

почти все педагоги говорят, что любовь к труду нужно прививать с детства.  

Детское творчество отличается от творчества взрослых тем, что пер-

вое не создает нового продукта для общества, а только для себя. 

2. По требованиям ФГОС к трудовому воспитанию у младших 

школьников должны сформироваться первоначальные представления о сози-

дательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; первоначальные 

представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; навыки самообслуживания; овладе-

ние технологическими приемами ручной обработки материалов; правила 

техники безопасности; умения использовать  приобретенные знания и умения 

для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные знания 

о правилах создания предметной и информационной среды и умений приме-

нять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художествен-

но-конструкторских задач. 

3. Наиболее эффективными методами воспитания ценностного от-

ношения к труду и творчеству являются: беседа (направленная на конкрет-

ную цель), пример (в первую очередь собственный пример учителя), упраж-
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нение (многократное повторение) и соревнование (соперничество направ-

ленное на пользу воспитания). 
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Глава 2. Экспериментальное исследование проблемы воспитания 

ценностного отношения к труду и творчеству на уроках технологии в 

начальной школе 

2.1. Организация экспериментального исследования 

Планирование экспериментального исследования осуществлялось в 

соответствии с задачами и целью нашего исследования, а так же с учетом 

теоретических положений, которые представлены в первой главе данной ра-

боты. 

Цель экспериментального исследования - изучить уровень сформиро-

ванности ценностного отношения к труду и творчеству у младших школьни-

ков, спроектировать систему заданий направленную на воспитание ценност-

ного отношения к труду и творчеству на уроках технологии.  

Педагогический эксперимент – это упорядоченное и хорошо проду-

манное исследование, направленное на проверку и обоснование заранее раз-

работанных предположений, в ходе которого исследователь может изменять 

некоторый фактор (или факторы), поддерживая неизменными остальные и 

наблюдает результаты систематических изменений. 

Экспериментальная работа проходила поэтапно: 

 Организационный этап. На данном этапе решались следующие 

задачи: 

1. Определение экспериментальной базы; 

2. Отбор психолого-педагогических методик; 

 Констатирующий этап эксперимента; 

 Обобщающий этап эксперимента. Проводился анализ и обобще-

ние результатов эксперимента. 

Экспериментальное исследование проводилось в период с 13марта  

2017 года по 17 марта 2017 года на базе МБОУ СОШ №22 г. Челябинска. В 

исследовании приняли участие ученики 3-в в количестве 30человек. Возраст 

участников эксперимента - 9-10 лет. 
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В качестве диагностического инструментария для изучения уровня 

сформированности ценностного отношения к труду и творчеству у младших 

школьников были использованы методики:  

I. Письменный опрос ( Виноградова Н.Ф. Основы исламской куль-

туры. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Учебник- тет-

радь. – М.: Вентана- Граф, 2013. Тема : Труд в исламе) Дети отвечали на сле-

дующие вопросы:  

 Чем труд отличается от работы?  

Варианты ответов: труд это более широкое понятие, чем профессия. 

Профессия подразумевает конкретный вид  деятельности и т.п. 

 Что значит работать на совесть? 

Варианты ответов: качественно, старательно, ответственно и т.п. 

 Можно ли благодаря добросовестному труду стать богатым? 

Возможные варианты ответов: положительный, отрицательный, за-

трудняюсь ответить. 

 Что мы ценим в труде? 

Правильным ответом будет считаться выделение ценностного отно-

шения к труду ( собственному/чужому). Например: польза труда для окру-

жающих, получение нужного продукта, помощь обществу и т.п. 

Неправильным будет выделение эгоистичных мотивов (польза для 

меня, я получу вознаграждение за работу и др.) 

В ходе анализа ответов изучалось насколько сознательно дети подхо-

дят к значению труда. Хотят ли трудиться, ценят ли труд не только свой, но и 

окружающих, имеют ли привычку трудиться в повседневной жизни. 

II.  «Кем быть?» 

Цель данной методики заключается в том, чтобы выявить интерес де-

тей к профессиям, разным работам и мотивам их выбора. 

Порядок исследования. 

 Ребятам предлагается: 1) нарисовать, кем бы они хотели стать в бу-

дущем, под рисунком подписать; 2) написать 2-4 предложения о том, почему 
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хотят стать человеком именно этой профессии; в) написать 2-3предложения 

на тему: «Моя мама (папа, дядя, тетя и т.д.) на работе». 

Обработка полученных материалов включает классификацию профес-

сий, изучение рисунков, ответов, письменных работ. 

1. Тест «Что может быть одновременно»[17] 

Порядок проведение теста: 

 У каждого ученика на парте лежит лист бумаги. Детям задают вопро-

сы: Что может быть одновременно белым и черным? Сладким и кислым? и 

т.д. Ученики должны как можно быстрее написать ответ. Если ребенок не 

понял вопроса или  пишет два ответа, ему напоминают, что речь идет об од-

ном предмете, который может в одно и то же время быть, например и белым, 

и черным, а не о двух предметах, один из которых белый, а другой — чер-

ный. В случае повторных ошибок или отказа отвечать тестирование преры-

вают. 

Анализ результатов письменного опроса: 

 Чем труд отличается от работы?  

Этот вопрос вызвал затруднение у 9 учеников (30%), правильно отве-

тили на заданный вопрос 21 ученик (70%). 

Не все обучающиеся видят разницу между трудом и профессией. Те, 

кто затруднялись ответить не понимали, что труд бывает не только на работе, 

но и дома, на доп. занятиях и т.п. 

 Что значит работать на совесть? 

Правильно ответили на поставленный вопрос 27 учеников (90%), при 

чем 12 (40%) из них ответили более развернуто, а 3 ученика (10%) не до кон-

ца поняли выражение. 

Обучающиеся понимают значение фразеологизма «работать на со-

весть», могут дать развернутый ответ, и сами стараются всегда делать все на 

совесть. 

 Можно ли благодаря добросовестному труду стать богатым? 
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По данному вопросу мнения обучающихся разделилось поровну. 

Стать богатым благодаря честному труду возможно, ответили 15 учеников 

(50%), а 15 учеников (50%) ответили отрицательно. 

 Что мы ценим в труде? 

У большинства учеников, а именно у 18 (60%) преобладают матери-

альные мотивы труда, а у 12 учеников (40%) при ответе на данный вопрос 

руководствовались духовными мотивами. 

Методика «Кем быть» 

Сведя результаты можно отметить, что большинство учеников, а 

именно 12 (40%) данного класса предпочитают труд, связанный с физической 

активностью. 9 учеников (30%) планируют открыть свое дело, 6 учеников 

(20%) хотят работать по той же профессии, что и родители. И всего 3 ученика 

(10%) предпочитают умственную активность. 

 

Рис.1 Методика «Кем быть» 

Далее было использовано тестирование «Что может быть одновремен-

но?» 

Ученикам задаются вопросы:  

Что может быть одновременно  

 живым и неживым, 

 черным и белым, 

Физическая 
активность

40%

Умственная 
активность

10%

По стопам 
родителей

20%

Свое дело
30%
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 маленьким и большим, 

 мягким и твердым, 

 легким и тяжелым, 

 горячим и холодным, 

 кислым и сладким? 

При анализе результатов учитывается количество баллов по следую-

щим параметрам: беглость, гибкость и оригинальность. 

Беглость связывается с общим количеством ответов (например, ученик 

дает не одно, а два—три возможных ответа). Максимальное количество бал-

лов — 3, минимальное — 0 (если ребенок отказывается отвечать). 

Гибкость оценивается по количеству использованных категорий в со-

держании (например, ребенок указывает на различные категории предметов). 

Отказ от задания — 0 баллов, максимальное количество баллов — 3 (при ис-

пользовании нескольких категорий).  

Оригинальность разных категорий оценивается по баллам: 1 — звери, 

пища, транспорт; 2 — игрушки, человек; 3 — герои сказок, одежда, птицы, 

растения; 4 — мебель, рыбы; 5 — насекомые, техника; 6 — предметы туале-

та, светильники, музыкальные инструменты, постельные принадлежности. 

Таблица 3. Сводная таблица результатов теста «Что может быть одно-

временно» 

№ Имя Беглость Гибкость Оригинальность Сумма 

1 Алмаз А. 2 1 1 4 

2 Денис А. 1 1 2 4 

3 Александр Б. 3 2 2 7 

4 Александра В. 2 1 3 6 

5 Анастасия В. 2 1 2 5 

6 Ирина Г. 1 1 2 4 

7 Дарья Д. 1 1 1 3 

8 Кирилл Е. 1 1 2 4 
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9 Филипп Е. 1 1 1 3 

10 Илья Ж. 1 1 2 4 

11 Владислав З. 2 1 1 4 

12 Владимир К. 1 1 2 4 

13 Полина К. 1 1 2 4 

14 Наталья К. 1 1 3 5 

15 Ксения Л. 1 1 2 4 

16 Елизавета Л. 1 1 1 3 

17 Виктор М. 3 2 1 6 

18 Вячеслав М. 1 1 3 5 

19 Даниил Н. 1 1 1 3 

20 Дмитрий Н. 1 1 4 6 

21 Иван П. 2 1 2 5 

22 Анна П. 1 1 2 4 

23 Михаил Р. 2 1 2 5 

24 Дамир Р. 1 1 4 6 

25 Вероника С. 2 1 3 6 

26 Евгения У. 2 2 2 6 

27 Юлия Ш. 1 1 3 5 

28 Ангелина Ш. 1 1 2 4 

29 Андрей Я. 2 2 1 5 

30 Артем Я. 1 1 4 6 

 

Высокий уровень креативности (7-9 баллов)- 1 ученик; 

Средний уровень креативности (4-6 баллов)- 25 учеников; 

Низкий уровень креативности (1-3 баллов)- 4 учеников. 

Результат экспериментального исследования показал, что несмотря на 

то, что не все четко понимают разницу между трудом и профессией, обуча-
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ющиеся стараются всегда выполнять задания максимально хорошо. Ученики 

уже знают, кем хотят стать в будущем и начинают интересоваться тонкостя-

ми выбранной профессии. Так же по результатам тестирования видно, что 

большинство обучающихся имеют средний уровень творческого воображе-

ния.  

2.2 Разработка системы заданий для уроков Технологии в 3 

классе по образовательной системе «Школа России» 

Исходя из цели исследования, нами была спроектирована система заданий по 

УМК «Школа России», направленная на воспитание ценностного отношения 

к труду и творчеству на уроках технологии. 3 класс. (см. таблицу 4) 

Таблица 4.  

Система заданий 

№ Тема 
Количество 

часов 

Задания, направленные на воспитание цен-

ностного отношения к труду и творчеству 

1 

Вспомним и об-

судим 
1 

Давайте вспомним и запишем, какие уме-

ния, приобретенные на уроках технологии 

вам пригодились летом? Кому потребова-

лась ваша помощь?                                                            

Работа в парах: придумать замысел и образ, 

устно описать, рассказать, как будет прохо-

дить подбор материалов, реализация за-

мысла и что получите в итоге. 
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2 

Знакомимся с 

компьютером 
1 

Беседа: " Профессии тесно связаны с ком-

пьютером?" (интернет-журналист - собира-

ет, обрабатывает актуальный материал и 

распространяет его посредством интернета; 

компьютерный художник - создает рисунки 

в различных графических редакторах, со-

трудничает с разработчиками игр и про-

грамм, создает персонажей игр, мульт-

фильмов и др.; техник-ремонтник — мастер 

по ремонту ПК; программист -создает про-

граммы и занимается их отладкой, которые 

предназначены для телефонов, планшетов, 

компьютеров; фотограф - обрабатывает 

снимки с помощью специальных программ, 

позволяющих делать с фотографиями все 

что угодно: убрать любые недостатки и во-

плотить самую невероятную фантазию). 

Придумайте новую профессию, связанную 

с компьютером, придумайте и опишите 

обязанности этой профессии. 

3 

Компьютер – твой 

помощник 
1 

Доклад ученика на тему: Как раньше чело-

вечество хранило информацию? И как хра-

нит сейчас? (сравнение); Вопросы: Какие 

внешние носители информации ты знаешь? 

Как ими пользуешься? А знаете ли вы, как 

правильно и безопасно ими пользоваться? 

Доклад ученика на тему:  Как правильно 

пользоваться внешними электронными но-

сителями?  



39 
 

 

4 

Как работает 

скульптор? 
1 

Не открывая учебник спросить у учеников - 

что такое скульптура? Из чего она сделана? 

С помощью каких приборов ее создали? 

Как вы думаете, как называется человек, 

который создает скульптуры? Назовите и 

опишите подобные профессии. 

5 

Скульптуры раз-

ных времен и 

народов 

1 

Работа в учебнике. Давайте представим, что 

мы скульпторы. Перед нами стоит задача- 

создать скульптуру человека. Сейчас мы 

будем создавать свои скульптуры из пла-

стилина (возможно по картинкам). См. стр. 

24-27 учебника 

6 

Статуэтки 1 

Доклад учеников на темы: Дымковская иг-

рушка, Гжельский фарфор. Беседа со 

скульптором о его профессии. ( Рассказ о 

профессии, затем вопросы- ответы) 
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7 

Рельеф и его ви-

ды. Как придать 

поверхности фак-

туру и объём? 

2 

1) После изучения видов рельефов, потре-

нируемся определять вид рельефа самосто-

ятельно. На слайдах по очереди появляются 

фотографии древних и современных релье-

фов, дети пытаются определить вид релье-

фа, обосновать свой ответ. Далее на слай-

дах появляются по 2 фотографии. Задача - 

определить, какой рельеф современный, а 

какой древний ( см. приложение 1).       

 2) Творческая работа. Ученикам предлага-

ется на выбор попробовать выполнить 1-3 

художественные техники. Далее ученики 

изготавливают шкатулку или вазу, укра-

шают ее, используя опробованные художе-

ственные техники. Выставка работ.   

8 

Конструируем из 

фольги 
1 

Проводим исследование. Результаты запи-

сываем в таблицу ( см. приложение 2). 

Предлагаем попробовать скрутить жгут, 

вдавить, смять, заплести кусочки фольги. 

Далее работа в парах: придумать форму 

брелку, подобрать материалы, сделать от-

дельные части и потом склеить эти части 

между собой. Можно сделать брелок в 

форме цветка, в виде жучка, машинки, жи-

вотного и т.п. 
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9 

Вышивка и вы-

шивание 
1 

 Доклад учеников на темы: Древне - рус-

ская вышивка. Традиции рукодельниц мое-

го края. Вспоминаем технику безопасности 

при работе с иглой. Пробуем несколько ви-

дов стежков, если ученик знает необычные 

виды- рассказывает и показывает. 

10 

Строчка петель-

ного стежка 
1 

Придумай, какие узоры можно выполнить с 

помощью строчки петельного стежка. 

Шьем изделие (подобие указанных в учеб-

нике) со своим рисунком, приветствуется  

использование придуманного узора строчки 

петельного стежка. 

11 

Пришивание пу-

говиц 
1 

Лекция об изобретении пуговиц. Как их ис-

пользовали на Руси. Из чего изготавливали. 

Когда начали использовать пуговицы в ка-

честве застежки. Ребята! А давайте приду-

маем свои пуговицы. Из каких материалов 

они будут сделаны? На какой одежде их 

нужно будет носить? Давайте нарисуем 

наши индивидуальные пуговицы. Только не 

забудем, что их нужно будет пришивать к 

одежде. Предлагается придумать и способ 

пришивания пуговицы. Далее смотрим, ка-

кие способы пришивания пуговиц уже су-

ществуют и пробуем пришить их. 
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12 

Наши проекты. 

Подарок малы-

шам «Волшебное 

дерево» 

2 Работа в группах над проектом 

13 

История швейной 

машины 
3 

1)Человек какой профессии работает 

на швейной машинке? Как вы думае-

те, какие у него обязанности? Как 

должен/на выглядеть? Доклад учени-

ков на темы: Промышленные швей-

ные машины. Как со временем меня-

лись бытовые швейные машины. 2) и 

3) изготовление бабочки с помощью 

стяжки. Какие еще поделки можно 

сделать с помощью стяжки? 

14 

Футляры 1 

Подумай, какие бывают футляры? Что 

можно хранить в  разных футлярах? При-

думай и нарисуй мягкий футляр для своих 

ключей. Из какого материала он будет сде-

лан? Давай его сошьем!  

15 

Наши проекты. 

Подвеска 
1 Работа по проекту 

16 

Строительство и 

украшение дома 
1 

А ты знаешь, кто строит дома? Кто их 

украшает? Рассказ на тему  Когда где и как 

построили первый дом? Доклады учеников 

на темы: Дома народов севера. Дома наро-
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дов Африки. Предлагаем изготовить из 

гофрированного картона "идеальный дом в 

деревне". Объяснить, почему ученик так 

считает.  

17 

Объём и объём-

ные формы. Раз-

вёртка 

1 

Пробуем представить и зарисовать (схема-

тично) развертки 1-2 объемных фигур.  

Презентация: на 5-6 слайдах появляются 

варианты разверток, ученики пробуют по-

нять, развертка какой объемной фигуры 

представлена. Далее у детей на партах раз-

даточный материал - чертеж развертки не-

известной фигуры. Предлагаем вырезать 

чертеж, собрать и склеить фигуру в объеме.  

18 

Подарочные упа-

ковки 
1 

На стр. 72 представлены варианты пода-

рочных упаковок, на стр. 73 представлены 

их развертки. Ученикам предлагается на 

выбор сделать чертеж развертки с размет-

кой величин (размеров) сторон. 

19 

Декорирование 

(украшение) гото-

вых форм 

1 

Какие профессии связаны с декором? Вы-

резаем наши развертки и собираем выбран-

ные коробки в объеме. Декорируем с по-

мощью ткани, цветной бумаги или  пласти-

лина.  

20 

Конструирование 

из сложных раз-

вёрток 

2 

Что такое автомобиль? Какие виды машин 

вы знаете? Попробуйте дать характеристи-

ку таким профессиям как: комбайнер, даль-

нобойщик тракторист. Что у них общего?  
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21 

Наши проекты. 

Парад военной 

техники 

2 Работа по проекту 

22 

Наша родная ар-

мия 
1 

Какие рода войск вы знаете? Доклад на те-

мы: Как менялась форма сухопутных 

войск? Как менялась летная техника? Да-

вайте создадим открытки к 23 февраля и 

придумаем к ним каждый свой необычный 

дизайн.  

23 

Художник-

декоратор. Фили-

грань и квиллинг 

1 

Доклады на темы: История возникновения 

филиграни. Квиллинг как отдельный вид 

искусства. Давайте попробуем свои воз-

можности в технике квиллинг. Предлагаем 

для начала попробовать скрутить простей-

шие фигуры. Например: свободная спираль, 

глаз, ромб, полукруг, рожки, завиток, ли-

сточек. Показ презентации: варианты поде-

лок техникой квиллинг. Создание ученика-

ми своих поделок. 

24 

Изонить 1 

Доклад ученика на тему: Как появился та-

кой вид искусства, как изонить? Придумай-

те и сделайте поделку с использованием 

изонити. 
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24 

Художественные 

техники из крепо-

вой бумаги 

1 

Как вы думаете что такое креповая бумага? 

Для чего она? Создание различных цветов. 

Оформление всех цветов в один большой 

букет. 

25 

Что такое игруш-

ка? 
1 

Доклад ученика на тему: История появле-

ния русской народной игрушки. Предлага-

ем придумать и сделать поделки с исполь-

зованием деревянных прищепок. 

26 

Театральные кук-

лы. Марионетки 
1 

Какими бывают театральные куклы? Назо-

вите отличия между ними. Бывали ли вы в 

театре кукол (да - рассказывают где и на 

каком представлении бывали, нет- расска-

зывает учитель)? Работа в группах: Класс 

делится на 3-4 группы. Каждая группа при-

думывает мини-сказку, создает героев сказ-

ки (марионеток из бумаги на нитках) и да-

лее участники групп выступают со своими 

сказками и куклами. Возможен другой ва-

риант: учитель заранее готовит знакомые 

детям сказки, каждой группе -1 сказка, за-

ранее можно распечатать героев сказок и 

раздать их группам. Детям останется выре-

зать марионеток, повесить их на нитки и 

выступить перед классом. 
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27 

Игрушка из носка 1 

Рассуждение на тему: возможна ли вторая 

жизнь старых вещей? Что можно сделать 

для того, чтобы продлить жизнь любимым 

старым вещам? (сделать из них поделки) 

Предлагаем сделать совенка из старого теп-

лого носка ( см. приложение 3). 

Общее  количество часов – 34 

Выводы по 2 главе 

Проведенные исследования показали, что не все ученики четко пони-

мают разницу между трудом и профессией, обучающиеся стараются всегда 

выполнять задания максимально хорошо. Ученики уже знают, кем хотят 

стать в будущем и начинают интересоваться тонкостями выбранной профес-

сии. Так же по результатам тестирования видно, что большинство обучаю-

щихся имеют средний уровень творческого воображения.  

Нами была разработана система заданий, направленных на формиро-

вание ценностного отношения к труду и творчеству. В ходе уроков по при-

мерной программе: давалось представление о мире труда и профессии, про-

водились дискуссии, беседы, приглашали представителей разных профессий, 

учащиеся выполняли мини - доклады, дети работали в парах/ группах, повто-

ряли технику безопасности при работе с опасными предметами. 
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Заключение 

Подводя итоги мы говорим, что формирование ценностных отноше-

ний – процесс достаточно сложный, трудоемкий, имеющий определенную 

временную протяженность, не предусматривающий навязывания, напротив, 

предполагающий деликатность. Воспитать любовь к труду невозможно, если 

ребенок не почувствует красоты этих отношений. 

Труд для людей это  не только жизненная необходимость, без которой 

не возможно человеческое существование, но и сфера различных проявлений 

духовной жизни и  духовного богатства личности. В труде распространяется 

богатство человеческих отношений.  

В Федеральном государственном стандарте начального общего обра-

зования прописано такое направление как труд и творчество проявляемые в 

уважении к труду, творчестве и созидании, целеустремленности и настойчи-

вости. Это значит, что необходимо подготавливать  молодое поколение к ак-

тивной трудовой и общественной жизни. 

В данной квалификационной работе было проведено исследование 

сформированности ценностного отношения младших школьников к труду и 

творчеству. Результаты исследования позволили сделать у учеников не до-

статочно сформировано ценностное отношение к труду, но они же показы-

вают средний уровень творческого мышления.  

Нами была предложена система уроков технологии направленная на 

формирование ценностного отношения к труду и творчеству у младших 

школьников.  
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Приложения 

Приложение 1 

Картинки со слайдов  

- Современный горельеф 

-современный барельеф 

- Современный контррельеф 
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-Древний горельеф 

-Древний контррельеф 

- Древний барельеф 
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Приложение 2 

Исследуемый 

материал 

свойства 

цвет 

поверх-

ность толщина 

прозрач-

ность 

гиб-

кость 

хруп-

кость 

Фольга              

 

Приложение 3 

Совенок из носка 

 

 


