


2 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................ 3 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................... 8 

1.1 Сущность и содержание основных понятий исследования ............... 8 

1.2 Специфика духовно-нравственного воспитания младших 

школьников......................................................................................................... 13 

1.3 Этнокультурные особенности разных народов ................................ 22 

Выводы по I главе .................................................................................... 31 

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............. 32 

2.1 Анализ современного педагогического опыта духовно-

нравственного воспитания младших школьников средствами этнокультуры 

разных народов ................................................................................................... 32 

2.2 Условия духовно-нравственного воспитания младших школьников 

средствами этнокультуры разных народов на примере МОУ «Метелевская 

СШ» .................................................................................................................... 36 

Выводы по II главе ................................................................................... 40 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

 ............................................................................................................................. 42 

3.1 Задачи и содержание эмпирического исследования......................... 42 

3.2 Программа работы по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников средствами этнокультуры разных народов ................................. 47 

3.3 Результаты внедрения Программы духовно-нравственного 

воспитания средствами этнокультуры разных народов ................................... 50 

Выводы по III главе .................................................................................. 62 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................ 64 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................ 66 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................ 70 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России формулирует главную цель российского общества и 

национального образования – воспитание детей и молодежи, ориентированное 

на овладение их основными национальными ценностями и духовными 

традициями. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года закрепляет такие принципы, как гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, единство федерального культурного 

и образовательного пространства, общедоступность образования, его светский 

характер, свобода и плюрализм в образовании, а также демократический, 

государственно-общественный характер управления образованием и 

автономия образовательных учреждений. 

Глубокие социально-экономические изменения в современном 

обществе заставляют нас задуматься о будущем России и молодежи. В 

настоящее время нравственные ориентиры смяты, а молодое поколение можно 

обвинить в бездумности, безверии и агрессивности. Все больше людей 

осознают, что одних знаний, полученных в рамках традиционного 

образования, недостаточно для духовного обновления общества. 

Башкирский народный поэт Мустай Карим проанализировал и оценил 

нынешнюю ситуацию морально-этического состояния общества, написав: 

«Экономика на ноги встанет. Беда в другом. Первое – разрушается духовность, 

второе прекращается взаимосвязь искусства и литературы. Ни одна культура 

сама собой не развивается. Разрушение – общая беда».  

Нынешний кризис невозможно преодолеть без духовного обновления. 

Без ясного морального сознания. Основу нужно искать в истории, в искусстве, 

в жизни. И начинать нужно с воспитания подрастающего поколения, опираясь 

в воспитании детей на народную педагогику – этнопедагогику. Моральные 

импульсы не могут быть рационально усвоены через чисто научное 
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образование; никакая наука не может заменить любовь, веру, сострадание. 

Актуальн ость про блемы воспитан ия учащихс я начальной школы свя зана, 

таким обра зом, ка к минимум с четыр ьмя п оложениями: 

В о-первых, наше общество нуждаетс я в воспитании 

высококвалифицированных и нравс твенных людей, обладающих н е только 

знания ми, н о и прекрасными личн ыми качес твами. 

Во-вторых, в сов ременном мире маленький че ловек живе т и ра звивается 

в окруж ении множества источников с ильного влияния, к ак по ложительного, 

т ак и отрицательного, которые ежедневно вмешиваются в хрупкий интелле кт 

и чувства ребенка, в область формирующейся морали. 

В-третьих, с амо по себе образование не гарантируе т высокого уровня 

интеллектуального и нравств енного формирова ния, поскольку образование - 

это кач ество лич ности, кот орое в повседневном по ведении чел овека 

определ яет е го отношение к другим людям на о снове уважения и 

доброжелатель ности ко вс ем. 

В-четвертых, приобретени е моральных знаний важно еще и потому, что 

он и не только информируют учен ика начальной школы о норм ах поведения, 

принятых в соврем енном общест ве, но и д ают ему представление о 

последствиях нарушения эт их норм и ли о пос ледствиях та кого поведения для 

других. 

Проблемой наше го иссле дования является соз дание пе дагогических 

условий дл я духовно-нравственного восп итания мла дших школьников 

средствами этнокуль туры русского и башки рского народов, а также 

определение м еста духовно – нравственной культуры в структуре содержания 

образования.  

Для решения данной проблемы учителю требуется не только знание 

предметов начальных классов и методика их преподавания, но и умение 

направить свою деятельность на нравственное воспитание. 

К проблеме духовно-нравственного воспитания младших школьников 

средствами этнокультуры разных народов обращались многие исследователи, 
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такие как А. Г. Абсалямова, Т. А. Антонова, М.  И.  Богомолова, Н. Ф. 

Виноградова, С. А. Козлова, Л. В. Коломийченко, М. Д. Маханева, Э. К. 

Суслова. 

Актуальность проблемы заключается в создании педагогических 

условий для духовно-нравственного воспитания младших школьников 

средствами этнокультуры разных народов повлекла за собой выявление 

противоречий: 

– на социально-педагогическом уровне между социальным заказом 

общества в воспитании высококвалифицированных и нравственных людей, 

обладающих не только знаниями, но и прекрасными личными качествами и 

недостаточным вниманием педагогов к использованию средств этнокультуры 

для духовно-нравственного воспитания детей; 

– на научно-методическом уровне между значительным потенциалом 

средств этнокультуры разных народов в духовно-нравственном воспитании 

школьников и недостаточной разработанностью методического 

сопровождения данного процесса в практике современного начального 

образования. 

Анализ актуальности и противоречий определили проблему 

исследования: каким должно быть содержание программы работы по 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников средствами 

этнокультуры разных народов?  

Актуальность, значимость и недостаточная разработанность 

рассматриваемой проблемы определили выбор темы исследования: «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников средствами этнокультуры 

разных народов». 

Цель данной работы – теоретическое обоснование, разработка и 

апробация программы работы по духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников средствами этнокультуры разных народов. 

Объект исследования – духовно-нравственное воспитание младших 

школьников. 
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Предмет исследования – духовно-нравственное воспитание младших 

школьников средствами этнокультуры башкирского и русского народов. 

Достижение поставленной цели обусловило выполнение следующих 

задач: 

1. Изучить теоретические основы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников. 

2. Выявить специфику духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. 

3. Рассмотреть использование средств этнокультуры разных народов в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников. 

4. Проанализировать современный педагогический опыт духовно-

нравственного воспитания младших школьников средствами этнокультуры 

башкирского и русского народов. 

5. Выявить условия духовно-нравственного воспитания младших 

школьников средствами этнокультуры башкирского и русского народов на 

примере МОУ «Метелевская СШ». 

6. Разработать Программу работы по духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников средствами этнокультуры башкирского и 

русского народов. 

7. Представить результаты внедрения Программы по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников средствами этнокультуры 

башкирского и русского народов. 

Теоретиче ской основой исследовани я яв ились: 

 п оложение о социоку льтурном развити и детей (А. И. Арнольдова, 

Л.  М. Архангельского, И. И. Гро мова, О. Г. Дробницкого, Ю. А. Ефимова, 

В.  А. Мала хова, В. П. Тугарино ва, И. Т. Фролова, Н. З. Чавчавадзе) ; 

 положе ния о возрастных особенн остях, п озволяющих формировать у 

де тей м ладшего школь ного возраста предста вления о социокультурных 

ценност ях (Л. И. Б ожович, Л. С. Выготск ий, A. B. За порожец, 

Д.  Б.  Элько нин); 
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 этнокультур ный по дход к отб ору содерж ания, форм, метод ов, 

усло вий построения этнокультурной среды, положения о роли и месте 

педагога в организации педагогической деятельности в поликультурной среде 

(А. Г. Абсалямова, Т. А. Антонова, М. И. Бог омолова, Н.  Ф.  Виноград ова, С. 

А. Козлова, Л. В. Коломий ченко, М. . Махан ева, Э.  К.  Сус лова). 

Для решения исследовательских задач были использованы следующие 

методы: 

- теоретические: теоретический анализ (сравнительный, обобщение, 

анализ литературы, синтез, моделирование); 

- эмпирические: изучение и обобщение передового педагогического 

опыта, беседа, анкетирование, анализ ситуаций; 

- статистические: методы количественного и качественного анализа 

результатов педагогического эксперимента. 

Практическая значимость исследования: программа работы по 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников средствами 

этнокультуры башкирского и русского народов может быть использована в 

работе учителя начальных классов. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и содержание основных понятий исследования 

 

 

Прежде чем опре делить психолого-педагогические характеристики 

духовно-нр авственного воспитания в конкретной о бразовательной сре де, 

необх одимо уточнить опр еделения изучаемых понятий. 

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие лич ности 

расту щего человека, е го неповторим ой индивидуальности, обеспеч ивая рост и 

совершенст вование нравственных и твор ческих с ил этого человека через 

построение такой социальной практики, в которой то, что в ребенке еще 

находится в зачаточном состоянии или является лишь возможность, 

воплощается в реальность. Воспитание – это процесс целенаправленного 

формирования личности. Это специально организованное контролируемое и 

управляемое взаимодействие между педагогами и воспитанниками, его 

конечная цель – формирование личности, полезной и нужной обществу [25, 

с.153].  

М. Г. Яновская дает более широкое понятие воспитания – «это 

двусторонний процесс, основанный на взаимодействии воспитателя и 

воспитуемых, а если речь идет о взаимодействии, школьник уже не только 

объект воспитания. Он субъективно идет на встречу воспитательным 

влияниям педагога, он их принимает. А еще лучше, если школьник просто не 

замечает педагогических воздействий; ему кажется, что он сам так хотел, он 

сам к этому стремился, потому что для него это и важно, и интересно. В такой 

ситуации школьник – уже субъект собственного развития. Это важнейшая 

педагогическая закономерность, следование которой строго обязательно» [48, 

с.25]. 

В настояще е время в современной педагогической на уке, несмотря на 
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достато чное развити е представлений о нравственном воспита нии, нет четких 

оп ределений. Изначально терм ин «нравственность» , берет св ое начало о т 

сло ва нр ав. В трактовке ла тинских источников нравы сино нимизируют с 

(moralis) морал ью. 

«Нравы – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в 

своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не 

неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, 

поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых 

положений» [42]. 

В кра тком словаре п о философии поняти е нравственности приравне но к 

п онятию мо раль. «Мораль (латинское mores-нравы) – нормы, принципы, 

правила поведения людей, а также само человеческое поведение (мотивы 

поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых 

выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и 

общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом)» [30].    

В. И. Да ль толковал сл ово мораль как «нравс твенное ученье, правила для 

воли, сове сти человека». О н с читал, что нравствен ный – противоположный 

те лесному, пл отскому, духо вный, душевный. Нравствен ный быт человека 

ва жнее б ыта вещественного . «Нравственные нормы – это правила, требования, 

определяющие, как человек должен поступить в той или иной конкретной 

ситуации. Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным 

поступкам и действиям, а может и запрещать или предостерегать от них» [8]. 

В то ж е в ремя моральные требован ия, нормы и моральн ые пон ятия получ ают 

определенное обоснование в в иде предс тавлений о том, к ак человек долж ен 

ж ить, вести се бя в обществе и т.д. Мора ль исторически конкретна, она 

меняется с развитием о бщества. Н е сущес твует мора ли, одинако вой дл я всех 

врем ен и нар одов. П о мере и зменения социал ьно-экономических формаций, 

меняютс я и представления о морали, надлеж ащих но рмах и поведениив 

социальной сре де. Л. А. Григорович, в свою очередь, дал следующее 

определение нравственности как личностн ой характеристи ки, объединяющей 
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таки е кач ества и хар актеристики личнос ти, к ак доброта, честность, 

ди сциплинированность, коллект ивизм. Ав тор в качестве а трибута 

нравственного воспитания рассматривает моральные нор мы, таки е к ак 

пр авила, требов ания, определяющие действия челов ека в конкрет ной 

ситуации. Нравственная норма может побуждать ребенка к совершению 

определенных действий и поступков, а может запрещать или предупреждать 

его, выполняя роль педагогического регулятора [10, c. 104]. 

И. С. Марьенко обозначил «нравственность как неотъемлемую сторону 

личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих 

норм, правил, принципов поведения. Они находят выражение в отношении к 

Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду и т.д.» 

[21, с.7]. По мнению Ю. К. Бабанского, нравственное воспитание – это 

трансляция стандартов и норм, которыми руководствуются люди в своем 

поведении, в своих повседневных поступках [4, с. 155]. Б. В. Селивано ва 

о пределяет нрав ственное восп итание к ак од ин из важнейших аспекто в 

многоуровневого процесс а формирования личности, приобретения е ю 

индивидуальных нр авственных ценн остей, развитие нравственных к ачеств. 

Воспитание – это не адаптация детей, подростк ов и молодеж и к 

существующим форма м соци альной ж изни ил и соот ветствие определенному 

стандарту. П. И. П одласый объясн яет пон ятие нравственного в оспитания как 

целенаправленное и систематическое воздействие н а сознан ие, чу вства 

ипо ведение учащих ся с целью формирования у ни х нравствен ных качеств, 

отв ечающих требованиям общественной морали [2 5, с.1 63] 

Пон ятие нравственного воспит ания является всеобъем лющим, он о 

про низывает в сю всю жиз нь человека. П оэтому педаго г A. Сухо млинский, 

разработавший си стему воспитания все стороннего раз вития личности, 

справедливо счи тал, ч то нравственное воспитание яв ляется ее существенной 

особенностью. «Сердцевина нравственного воспит ания – развитие 

нравственных чувств человека» [1 0] . И. Ф. Харл амов с читает, что 

нрав ственное воспитание – эт о процесс, направле нный н а цел остное 
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формиров ание и развити е лич ности ребен ка. Оно включа ет в себя 

формирование у ребенка отн ошения к Р одине, к тру ду, ответственности к 

обществу, к окружающей среде и к самому с ебе.  

Т аким образом, нравс твенное вос питание сочетае т в се бе 

патриотическое, экологическое, эстетическое воспитание. Нравственное 

воспитание способствует превращению социально необходимы х требов аний 

об щества в о внутренние стиму лы личности каж дого ребенка, таки е как долг, 

ч есть, совесть, достоинство. Нравственность выполняет р оль «компаса» 

поведения, к оторый помогает ребенку на йти свой пут ь в ж изни. Через систему 

ориентац ий, норм, оценок, иде алов она регулирует поведение людей [4 3]. 

По мнению И. Ф. Харламова, соде ржание нрав ственности заклю чается в 

с ледующем: 

 отношение к отечеств у (пат риотизм), любовь к своей стра не,ис тории, 

о бычаям, яз ыку, желан ие за щищать ее в случ ае необходим ости. 

 в отноше нии к труду (трудолюбие), наличие потребности в 

творческой трудовой деятельности и ее, понимание пользы от труда для себя 

и для общества, наличие трудовых навыков и умений и потребность в их 

совершенствовании; 

 по отношению к обществу (коллективизм) – способность 

координировать свои желания с желаниями других, способность 

координировать свои усилия с усилиями других, способность подчиняться и 

способность руководить. 

 самоуважение к себе с одновременным уважением к другим, высокое 

осознание общественного долга, честность и правдивость, моральная чистота, 

скромность; 

 гуманность или гум анизм [43, с. 3 80] . 

Духовность, п о мнению Л. П. Буе вой, – эт о проб лема поиска смысла. 

Д уховность является показ ателем существован ия определенной иерархии 

ценностей, целей и смыс лов. Результатом духовно-нравственного воспитания 

является нравственное воспитание. Оно материализуется в социально ценных 
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характеристиках и личностных качествах, проявляется в отношениях, 

деятельности и общении. Нравственное воспитание проявляется в глубине 

нравственных чувств, способности к эмоциональным переживаниям, мукам 

совести и страданиям. Характеризуется зрелостью нравственного сознания: 

нравственное воспитание, способность судить о явлениях жизни с точки 

зрения нравственного идеала, давать им самостоятельную оценку [43]. 

 «Нравственная воспитанность – это устойчивость положительных 

привычек и привычных норм поведения, культура отношений и общения в 

условиях здорового детского коллектива. О нравственной воспитанности 

говорит также наличие у школьника сильной воли, способность осуществлять 

нравственно – волевой контроль и самоконтроль, регуляцию поведения. Она 

проявляется в активной жизненной позиции, единстве слова и дела, 

гражданском мужестве и решимости в сложных жизненных ситуациях 

оставаться верным своим убеждениям, самому себе» [3, c. 269]. 

Таким образом, влияние на человека с целью формирования его 

умственных и моральных качеств – это проблема, которую ученые 

исследовали на протяжении нескольких тысячелетий. За это время 

сформировалась более четкая концепция человеческой морали. Понятие 

морали и нравственного поведения человека стало более ясным. Психологи 

обнаружили, что, особенно в младшем школьном возрасте, существует 

высокая восприимчивость к пониманию моральных правил и норм. Это дает 

возможность заложить нравственные основы для развития личности. 

личностное развитие. 

 

1.2 Специфика духовно-нравственного воспитания младших 

школьников  

 

Роль начальной школы в системе общего образования чрезвычайно 

важна. Начальная школа должна обеспечить целостное развитие личности 

ребенка.Задача начальной школы – способствовать развитию личности 
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ребенка, его социализации, формированию элементарной культуры действий 

и поведения и поведения, формирование интеллекта и общей культуры [3] . 

В соответствии с Законом РФ «Об об разовании» Федераль ный 

госуда рственный образовательный стандарт начального об щего образов ания 

предс тавляет собой совокупност ь тр ебований, обязательных при реализации 

основных образоват ельных п рограмм начальног о общ его образования 

образовательны ми учр еждениями, имеющими госуд арственную 

аккредитацию [40]. 

Федерал ьный государстве нный образовательны й ст андарт началь ного 

об щего образования дол жен обеспечива ть: 

 единство образовательного прост ранства Р оссийской Федерации;  

 преемственност ь о сновных образовательны х программ начальног о 

общего и осно вного общего образован ия [39]. 

В рез ультате освоения предметног о содержания нача льного общего 

образов ания, учащиеся получают возможность приобрести о бщие учебные 

у мения, нав ыки, осв оить с пособы дея тельности. 

С мом ента всту пления в си лу нового федера льного государственного 

обра зовательного стандарта начальног о общего образо вания с тали 

предъяв ляться новы е требования к структур е основной образовательной 

программы, которая о пределяет содержание и организацию образовательного 

пр оцесса на ступени начальн ого общ его обра зования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, н а и х духовно-нравственное, 

со циальное, л ичностное и интеллектуальное развит ие, на созда ние о сновы д ля 

само стоятельной ре ализации учебной дея тельности, обесп ечивающей 

социальную успешнос ть, разв итие т ворческих способностей, саморазви тие и 

самосовершенствование, сохране ние и укрепление здор овья младших 

школьников [3 9] . 

Отличитель ной особенностью нов ого стандарт а является ег о 

деят ельностный характер, ставя щий гла вной целью развити е личности 

учащег ося. Сист ема образования отк азывается от традиционного 
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предста вления результатов обучения в виде зн аний, умений и навыков, 

формулировки с тандарта указывают реальные в иды деятельн ости, ко торыми 

уч ащийся должен овладеть к концу нача льного обуч ения. Требован ия к 

резу льтатам обучения сформ улированы в в иде личностных, метапредмет ных 

и предметных резу льтатов [3 9] . 

 Согласно этим требованиям о сновная образовательна я програм ма (дале е 

– ООП) должна предусматривать комплекс мер, о риентированных на 

достижен ие учащи мися личностн ых, предметных и метапред метных 

результат ов. Применитель но к ОО П на чального о бщего образова ния 

от меченный комплекс мер до лжен быть реализова н в сле дующих программах:  

 программе развития универсальных учебных действий;  

 программа х отдель ных учебных предметов, кур сов, в т ом числ е 

интегрированных;  

 програ мме духовно-нравстве нного развития, воспитания 

обучающих ся н а с тупени начального общего образования. 

Поскол ьку ФГО С началь ного о бщего обра зования, помим о прочего, 

ор иентирует н а реализац ию развивающе й и воспита тельной работы с 

у чащимися в аксиологи ческом подходе, актуальными стан овятся т акже 

психолого-педагогически е программы разви тия ценностей личности: 

 гражданско-патриотических ценностей (любовь к России, с воему 

народу, своему к раю, с лужение Отечеству, правовое государство, гр ажданское 

общест во, з акон и правопорядок, поликульту рный м ир, свобод а личная и 

наци ональная, довер ие к л юдям, институтам го сударства и гражданского 

общества) ; 

 эстетичес ких ценностей (к расота, гармония, дух овный ми р чел овека, 

эст етическое развитие, самов ыражение в творчестве и искусстве); 

 ценности т руда (уваж ение к тру ду, тв орчество и соз идание, 

с тремление к познанию и истине, целеустремленность, н астойчивость, 

бережливость, трудолюбие) ;  
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 ценностног о отношения к з доровью и зд оровому об разу жизни 

(здоров ье физическое и стре мление к здоров ому образу жизни, здор овье 

нравс твенное, психологическ ое, нервно-психическое и соц иально-

психологическ ое) ;  

 экологических ценностей (родная земля, запо ведная природа, пл анета 

Земля, экологич еское сознание) ; 

 ду ховных, смысложизненных ценно стей, ценнос тей высшего плана 

бытия чел овека, развит ие самосозн ания и осозна ния себя в мир е лю дей, 

содей ствие становле нию мировоззрения;  

 нравс твенных ценно стей (нравственный вы бор, жизнь и см ысл жизни, 

справедл ивость, ми лосердие, че сть, досто инство, уваж ение родител ей, 

ува жение до стоинства человека, равноправие, ответственность и чув ство 

долга, забота и помощь, мораль, ч естность, щедрость, заб ота о старш их и 

младших, свобода сове сти и вероисповедания, толерантность) ; 

 семейных и гендерных ценно стей [17, с.30] . 

Особенностью начальной ш колы явл яется то, что дети приходят в школу 

с разным уров нем готовности к обу чению, неодинаковым соци альным 

опы том, отличи ями в психофизиологическом развитии. Начальное общее 

образование призв ано п омочь ре ализовать способности каждого и соз дать 

условия дл я индивидуально го развити я ребенка. 

Психологои установили, что учащиеся начальной школы имеют 

следующие возрастные особенности: повышенное восприятие внешнего 

воздействия, вера в истинность всего, что окружает ученика. Эти качества 

являются гарантией его способности учиться и обучаться. Этот возраст дает 

больше возможностей для систематического и последовательного 

умственного и нравственного воспитания. В воспитании юных школьников, 

по словам Ю. К. Бабанского, важную роль играют простые моральные нормы, 

которым дети учатся следовать в разных ситуациях. Процесс воспитания 

младших школьников  тесно связан с моралью.В условиях современной 

школы, где содержание образования стало более обширным и сложным по 
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своей внутренней структуре, возрастает роль образовательного процесса в 

нравственном воспитании. Содержание моральных понятий определяются 

научными знаниями, которые учащиеся приобретают во время изучения 

разных предметов [4]. 

В связи с вышеизложенным образовательный пр оцесс начал ьной школы 

долж ен строиться с уч етом следующих принципов: 

1. Принцип гумани зма – утвержд ение нор м уважения и 

доброжелательн ого отношен ия к каждому реб енку, исключение принуждения 

и насилия на д его личн остью. 

2. Прин цип самоценности каждог о возра ста, предполагающий: 

 по лноту реа лизации возможностей пр оживаемого ребенком возраста; 

 нацеленность на развитие у р ебенка, в первую очередь, 

фундаменталь ных способностей; 

 опору на достижения предыдущего этапа развития, создающ ие 

предпосылки для успеш ного перехо да ребенка на следующую с тупень 

образования. 

3. Прин цип индивидуализац ии образования, обеспечив ающий 

максимал ьное проявление самобытности и творческих возможностей ка ждого 

реб енка. 

4. Принцип социокультурной откры тости обр азования: 

 уважение к нормам и традициям р азных культур, открыто сть 

изменя ющемуся миру; 

 поддержка образовательных инициат ив всех субъектов 

о бразовательного процесса;  

  рас ширение обр азовательных задач шко лы [38] . 

Р азвитие личностных качеств и способностей младши х ш кольников 

опирается н а приобретение и ми оп ыта раз нообразной деятельности: у чебно-

позна вательной, практ ической, с оциальной. Поэтому в современном учебном 

п роцессе особ ое ме сто занимает практическое содержание образования, 

ориентированное на конкретные действия, применение приобретенных 
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знаний и навыков в реальных жизненных ситуациях. 

Н. И. Болдырев утверждает, что особенностью нравственного 

воспитания является то, что оно не может быть изолировано от конкретного 

воспитательного процесса. Формирование морального облика происходит  в 

процессе всего многогранного поведения детей (игра,учеба), в разнообразных 

отношениях, которые у него были в разных случаях, с ровесниками и с 

младшими детьми. Тем н е менее, нравственно е воспитание – это сознательный 

про цесс, кот орая предполаг ает опр еделенную систему содержан ия, форм, 

методов и п риемов.. . педагогических действий [16]. 

Под ме тодами воспитания понимаю тся способы воздейс твия педа гогов 

на уч еников н а учеников и орган изацию их деятельности [3 7, с. 1 07]. 

Мет оды воспитания – самостоятельное д ействие д ля дос тижения цели. 

Ме тоды нравственного воспитания выступают как способы и средства 

формир ование нравственного с ознания, развитие нравствен ных 

чувс тв,н авыков и привыче к поведения. 

Н аиболее последовате льным и современны м представляется 

представляется классификация, разработанная Г. И. Щуки ной , в ко торой 

выделяются следующее груп пы ме тодов: 

1. Методы воздейств ия н а созна ние, чувства и волю различными 

спо собами, в интере сах форми рования у учащихся их нравственных взг лядов 

и убежде ний (методы формирования с ознания личности) . 

2. Мето ды организации д еятельности и форм ирования опыт а 

социального поведения. 

3. Мето ды ст имулирования поведения и акти вности. 

Методы пе рвой группы оче нь важны дл я успешног о прохождения 

важного э тапа воспитательного п роцесса – форми рование 

чув ств,эмоц иональное переживание требуемого поведения. Есл и у ченики 

ос таются р авнодушными к пед агогическому воздейств ию, про цесс, как 

известно, развива ется и продвигается мед ленно и редко достигает ж елаемой 

ц ели. Глубокие чувства возникают, когда идея, реализованная учениками, 
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представляется в светлом виде, ахватывающие образы. 

В более ранних учебниках методами первой группы считались методы 

убеждения. Убе ждение в классе достигаетс я п утем исп ользования различных 

те хник: чт ение и а нализ притч, ба сен, назидательны х историй; эти ческие 

ди скуссии, о бъяснения, предложе ния, д искуссии и примеры. 

Трад иционные м етоды нравственного воспитания сосредоточены н а 

обучение уч ащихся нормам и правилам социальной ж изни. Однако он и часто 

работают только при ус ловии достаточно с ильного внешн его контроля 

(взросл ые, общественное м нение, уг роза наказания) . Ва жным показателем для 

формирования нравственных качеств лично сти является внутренни й 

контроль, осуществление которого иногда приводит к эмоциональному 

дискомфорту, недовольству собой, когда на рушаются правила об щественной 

ж изни, проверенные личны м опыт ом. 

Внутренн ий к онтроль формируется благод аря активности ребенка 

и нтеллектуальной, двигате льной, э моциональной и волевой сфер.Готовнос ть 

подчинить собственные мотивы идеям и з наниям о человеческом 

существовании к человечес кому существованию по вышает с амооценку 

индивида и развивает чувство самооцен ки. Разви тые н авыки контроля 

способствуют успешному разви тию личн ых моральных качеств в процессе 

обучения и обр азования. 

Воспитание нравственности должно начинаться с фор мирования 

соответству ющих и деи. В формировании моральных качеств лич ности 

ребен ка п од влиянием внешни х во здействий (Н. А. Платонов), саморазвития 

(А. В. Петровский) , у сложнения личност и реб енка (С. Д. Поляков) [35, с. 31]. 

Ребенку необходим большой объем представлений о категориях.Мораль 

выступает как руководство при выборе поведения в возникающих ситуациях. 

Школьное обучение предполагает усвоение абстрактных понятий, дает 

наличие общей схемы, по которой ребенок может классифицировать свои 

спонтанные идеи, чтобы понять, что на самом деле означает то или иное слово 

[3, с. 8]. 
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Если, например, понятия «добро» и «зло» расматриваются в более 

широком, «научном» ключе, дети лучше осознают их и могут применять в 

практической деятельности [2, с. 5]. Универсальная логика обучения в 

начальной школе идет от восприятия конкретных объектов и явлений к 

формированию представлений. 

Дл я фор мирования восприятия испо льзуются интеллектуальные, 

позитивно-эмоцион альные, практ ико-действенны е ср едства, 

междисципл инарные св язи и социально-профессио нальная позици я учителя. 

Используя опред еленные ф ормы и методы педагогическо й р аботы, м ы 

формируем у дете й отношение к се бе (честность) , к своим др узьям (уважение, 

отзывчивос ть), к ми ру (ответственность) и к приро де (бережное отношение). 

Формирование у д етей моральных и дей и поня тий помо гает им выбрать 

правильное поведение [25]. 

По мнению Г. Песталоцци, источником любви и веры в детстве являются 

отцовские и материнские чувства. Поскольку мы рассматриваем идеи, 

включая моральные идеи, как форму знания, мы использовали классификацию 

типов знания М. Н. Скаткина: 

 основные понятия и представления (светские и научные), без которых 

не может быть понят ни один текст, ни одно знание; 

 знание способов действий, методов обучения; 

 оценочные знания о нормах отношения к различным 

явлениям жизни и  общества [11, с. 47]. 

Исходя из этой классификации, можно выделить основные группы моральных 

представлений: 

 представления об общечеловеческих ценностях и моральных 

качествах человека; 

 представления о нравственных отношениях с окружающей средой ; 

 представления о сотрудничестве, формах общения и взаимодействия. 

Нравственные представления каждой группы различны, потому что они 

играют разную роль в нравственном формировании личности и требуют 



20 
 

разной процесса обучения и воспитания. Общеизвестно, что темы 

эстетического цикла оказывают большое потенциальное эмоционально-

нравственное влияние на детей младшего школьного возраста. Музыкальные 

произведения в прошлом способствовали формированию отношения человека 

к действительности, нравственного сознания и понятия добра и зла [37, с.47]. 

В с воих ра ботах Н. Ами нов утве рждает, ч то искусство, и в част ности 

музыка, об ладает особой способност ью, отличающей ег о о т на уки, постигат ь 

и проникать в «целостно го» человека, даже если он э того не осознает. «Это 

с ила, которая может потря сти и преоб разить чел овека до глубины души» [2, 

с.  112].  

Он т акже под черкивает, что только ис кусство п остоянно создает 

«модел и человеческого существ ования» . Раз вивается лич ностный по тенциал 

ребенка, н а ко торый другие предмет ы вли яют л ишь частично: воображе ние, 

интуитивное творчес кое мышление, спосо бность к синтезу, развитие 

возвыше нных чувств [2, с. 1 8]. 

Основным при емом, с помощь ю которого учител ь нап равляет и 

организует деятельн ость ре бенка, обычно являютс я задания, котор ые о н 

ставит п еред ребенком. Чтобы он и были эффективными, они дол жны быть 

внутренне приняты р ебенком, что определяет важ ность зада чи д ля н его. Если 

учитель не обеспечивает мотивацию для выполнения задания, это может 

привести к сильному расхождению между внутренним содержанием ребенка 

и объективным содержанием и намерением учителя.  

Ведущей фор мой в работе п о пр иобщению д етей младше го школ ьного 

возраста к о бщечеловеческим ценн остям является театрализованн ая 

деятельн ость, котора я помог ает решать воспит ательные задачи через 

перевоплощение в художественные образы, в активном вос приятии, 

накоплении в печатлений от произведений искус ства и окружающего м ира. 

Театральная тематика удивит ельно бо гата и разнообра зна. О снову 

де тского тв орчества, конечно, составляет устно е народное творчество. Через 

не ё ребён ок овладе вает родны м я зыком, по лучает перво е представление о 
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куль туре и обыч аях своего народа, о правилах поведения. 

Ос обое м есто за нимают песни разн ых жанров: игровые п есни – байки 

хорово дные игры и пляс овые. 

 В се пе сни включаютс я в театральн ые разми нки, вызы вают у дете й 

интерес и радос ть, укрепляют возникшие впеч атления. Таки м образом, 

театрализованная деятельнос ть помогает накопить социальный оп ыт, который 

отражается деть ми в отно шении к ж изненным явлениям, рас ширяет и 

углубляет, обогащает в нутренний ми р ребён ка новыми идея ми, чувствами, 

представ лениями. 

Каждый метод имеет свои особенности и области применения.Несмотря 

на кажущуюся простоту, все без исключения методы требуют высокой 

педагогической квалификации [29, с. 98]. 

Таким образом, существенной особенностью духовного процесса 

является то, что процесс нравственного воспитания но сит концентри ческий 

харак тер: ре шение педагогических за дач н ачинается на начальн ой ступени и 

закан чивается на высш ей.Для достижения поставленных ц елей используютс я 

вс е сложн ые виды деятельности. Этот принцип реализуется с у четом 

возрастных особенност ей учащ ихся. Внешни е воспитательные воздей ствия 

способствую т формирован ию положительн ых ч ерт ха рактера и нравствен ных 

ка честв только в том случае, если они создают у учащихся положительную 

внутреннюю установку и их 

Основой воспитания, имеющей решающее значение для нравственного 

развития ребенка в первые годы обучения в начальной школе, является 

установление гуманистических отношений с детьми, основанных на чувствах 

и эмоциональной восприимчивости. Педагог-практик к ак воспитатель долже н 

фор мировать нравственные чувства, сознание и мышление в процессе 

духовно-нравственно го воспита ния личности, что являе тся ос новой и 

стимул ом для проявле ния нравственной во ли. Вне нравственной вол и и 

эффект ивного пр актического отношения к миру. Нравственная вол я и 

мышлен ие, кото рые я вляются осн овой и стимуло м для п роявления 
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нравственн ой вол и личнос ти. О на реализуется в е динстве нравстве нного 

чувства и сознания. Нравс твенное ч увство – это единств о осознанного чувст ва 

и непоколебимой решимости реализовать свои нравственные убеждения на 

пр актике в жизни. 

1.3 Этнокультурные особенности разных народов 

 

Мног ие исследователи отмечают, что успешное духовно-нр авственное 

воспитан ие детей не возможно без созд ания ос новы дл я поддержан ия 

пр еемственности культуры, знания традиций и обычаев, а также возможности 

с амовыражения в раз личных видах творчества. К аждая культура 

выра батывает свои собственные ценности (в т ом чис ле универсальные), 

которые созда ют общи й контекст этой культуры и влияют н а формирован ие 

х арактера. 

В духовно-н равственное в оспитание личности, по мнению бо льшинства 

учены х и п едагогов, вносит сво й вкла д народн ая педагогика к ак историчес ки 

сл ожившаяся совокупность пед агогической информации и педагогического 

опыта, котор ая сохранилась в виде устно го народного творчества, ге роических 

эпосов, прав ил поведени я и воспитания, обыча ев, ритуалов и традиций. 

Прогрессивные м ыслители про шлого, отражав шие про грессивные 

педа гогические и деи своего времени (М. В. Ломоносов, Л. Н. Т олстой, 

К.  Э.  Циолковский, Н. И. Лобачевский, Д. И. Менде леев, В. И. Вернадск ий, 

Н. И. Пирогов) , ши роко опи рались на народн ый опыт вос питания. Взгл яд на 

историю вопр оса пока зывает, чт о проблема народного восп итания был а в 

ц ентре внимания таких светил педагогики, к ак Я. А. Коменский, 

К.  Д.  Уш инский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомл инский. 

Важность к ультуры, тр адиций, приобще ния к культу рным ценн остям 

был а выс око о ценена в публикациях та ких известны х филос офов, педагого в и 

психологов, как А. Н. Леон тьев, А. Н. Малюков, В. А. Разумный, М. С. Каг ан, 

С. Л. Рубиншт ейн и др.  
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О. В. Федоскина утверждала, чт о с оциокультурное развити е личности 

прои сходит в про цессе приобщения к современ ной культуре, ознакомления с 

общемировыми и нац иональными ценностями, усвоени я социальных н орм и 

правил нашего общества. Пр и это м про является индивидуал ьность личности 

ребенка, определ яется общее напр авление е е ра звития и ск ладываются 

культу рные пр едпочтения.  

Процесс приобщения поколения детей к культуре слож ен и 

многопланов, и его можно разделить на несколько н а несколько э тапов: 

 получение от родителей первичного понятия о культу ре; 

 приобщен ие к культуре через у своение н орм, принц ипов и п равил, 

п ринятых дл я данно й культуры; 

 пер еход о т нако пленных з наний к созидательно му творчеству; 

 выражение чере з творчество своего восп риятия окружающего мира; 

 анализ собственного опыта и социокультурного опыта д ругих детей с 

ориентацией на усвоенны е ценностные пр едставления.  

 Основными комп онентами социокул ьтурного развити я де тей явл яются: 

 к огнитивно-нормативный компон ент, означающий, ч то у ребен ка 

сформировано представление о нравс твенных ценн остях сво ей страны, 

культ уры; о культуре других стран и на родов; и меются способности к 

социальном у поведению и общению в соответствии с пр инятыми в общест ве 

правилами (общими и специфическ ими); 

 ком муникативно-творческая составляющая, т о ес ть соблю дение 

пр авил в повседневной жиз ни, уме ние общат ься с д ругими людь ми; 

 деятельностная сост авляющая, т.е. способность р ебенка понятно 

выражать свое отношен ие к повседневным событиям, основываяс ь на 

принятых в обществе це нностях; а та кже способность т ворчески использовать 

прио бретенные им представления о це нностях в игровой и творч еской 

деяте льности. 
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Применение целостного педагогического процесса в системе школьного 

образования благоприятно для развития духовно-нравственных ценностей у 

современных учащихся. В общеобразовательных шко лах народная пе дагогика 

использу ется как в учебной, т ак и во внеучебно й воспитат ельной 

деятельности, в сотрудничеств е с родителями уча щихся. 

Все средства народной педагогики име ют четкую цель, котору ю мож но 

кратко сформулировать следую щим образом – формирование л ичности на 

основе идеалов добра, истины и красоты, воспитание семьянина и 

трудолюбивого человека. Все средства народной педагогики направлены на 

формирование личности, способной функционировать в среде и 

взаимодействовать с другими людьми. Средства народной педагогики 

дополняют друг друга, они глубоко «активны» в воспитательном направлении. 

Так, в духовном нравственном воспитании оказывают влияние пословицы, 

пог оворки, ска зки, эпичес кие песни и т.п. 

Проблема народной педагогики наиболее пол но и в сесторонне 

ис следована академиком РАО Г. Н. Вол ковым, автором научны х трудо в п о 

этнопедагогике. Предметом исследо вания являю тся закономерности 

воз никновения и развития традиционных педагогических куль тур под 

в лиянием социальных, э кономических и друг их факторов. 

Л. К. Хамидуллина на осно ве ана лиза образовательных концепций. 

рассматривает вопро сы духовно-нравствен ного воспита ния современных 

школьников с использованием ресурсо в б ашкирской народной культуры и 

иску сства. Особое внимание уделяется у чебной и вн еклассной ра боте, а также 

педагогичес кому партнерству с семьей учащегося семьей школьника. 

В своем обзоре работ башкирских просветителей и деятелей культуры 

Л. К.Хамидуллина отметила влияние башкирско й н ародной педагогики на 

ду ховно-нр авственное развитие д етей. Накоплению знаний в это й области 

способствуют различные средства народного воспитания, такие как 

пословицы, поговорки, афоризмы, детские стишки, считалки, загадки, эпосы, 

мифы, игрушки, песни, танцы, легенды, предания, сказки и игры. 
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Устные художественные произведения отразили взгляды башкир на 

природу, их житейскую мудрость, нравственные идеа лы, устремления.Сре ди 

ни х можно вы делить следующи е направлен ия: послови цы и пого ворки служа т 

в основном д ля социально-э тического во спитания, за гадки - дл я духовного 

воспитания, песни – для эстетического, патриотического воспитания, сказк и 

дл я формиро вания определенных чер т характера. 

Этнопедагогике баш кирского н арода посвяти ли педаго гические раб оты 

Р. В. Альмух аметов, У. С. Атангулов, К. С. Ахияров, В. И. Байм урзина, 

Д.  З.  Валеев, И. Г. Г аляутдинов, А. С. Г аязов, А. А. Гусе йнов, З. Ф. Исламова, 

Т. К. И схаков, Л. М. Кашапова, Г. С. Кунаф ин, З. Я. Рахматуллина, 

Л.  Х.Салимова и д р.  

A. С. Га язов рассматривает п роблемы гражданского воспитания в 

этнонациональном пространстве через различные виды деятельности. 

В.  И.  Баймурзина рассматривает проблему национальной педагогики с точки 

зрения историко-теоретического анализа генеалогии и этнологии. 

Л.  X.  Салимова рассматривает взаимоотношения между русской и 

башкирской педагогикой. У. С. Атангулов рассматривает идеи и опыт 

народной педагогики в трудовом воспитании. Вос питание учащ ихся на основе 

трад иций наци ональной башкирской музыкальной культуры р ассматривается 

Л. М. Кашаповой. Этнопедагогич еские взг ляды просветителей Башкортостана 

изучали Р. В. Альмухам етов. З. Ф. Кашапова изучила эт нопедагогические 

взгляды прос ветителей Баш кортостана на матер иале дек оративно-

п рикладного искусства народов Башкортостана.  

З. Ф. Исламов а р ассматривает народное иску сство как с редство 

форм ирования эст етической культуры бу дущего учи теля нача льных к лассов. 

Работы Д. З. Валеева, Г. С. Кунафина п освящены культ уре и национальным 

традициям башкирского народа, истории башкир. Башкирские народные игры 

и их роль в воспитании детей объясняет И. Г. Галяутдинов. По мнению ученых 

З. Д. Киек баевой, В. И. Б аймурзиной, Х. Х. Ба ймурзина, Ю. З. Кут лугильдина, 

фольклорист ы Ф. А. Над ршина, А. . Сулейманов, С. А. Галин, народная 
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мудрость о воспитании в основном сосре доточены в устном педагоги ческом 

творчестве нар ода. 

Вышеупомянутые работы внося т вкл ад в накопление знаний о в лиянии 

б ашкирской народной педагогик и на духовно-нравс твенное развитие д етей. 

Н апример, пословицы, афо ризмы, детск ие стишки, счит алки, загадки, эпосы, 

мифы, игрушки, песни и танцы, легенды и традиции, сказки и игры отражают 

убеждения и взгляды башкирского народа на природу, его житейская мудрость 

и нравственные идеалы, социальные устремления и творческ ое воображение. 

Башкирская этнопедагогика основана на сложной системе башкирского 

верования, в которых воображаемый мир духов играет важную роль, и 

является результатом различных анимистических верований. 

С. И. Руденко пишет в своей работе «Башкиры: историко-

этнографические очерки», ч то «К древнейшему пласту анимистических 

верований башкир относятся представления о духах-хозяевах (эйэ). В 

народном сознании практически все компоненты земной сферы (горы, реки, 

озера, леса и т.д.), как место обитания человека, находятся в распоряжении 

духов-хозяев. Каждая вещь имеет своего духа-хозяина, и каждый дух 

называется тем предметом, в котором он обитает» .  

В остаточной форме они дошли до наших дней, сохранившись в памяти 

старейшин, и являются важнейшим инструментом воспитания детей. С 

помощью всевозможных запретов старшее поколение закладывает основы 

экологического и эстетического воспитания ребенка и нормы этикета. 

Впечатления, полученные в детстве, остаются на всю жизнь. Они составляют 

основу сознания личности, характера, определяют весь психический механизм 

будущих действий ребенка. 

Башкиры традиционно уделяют большое внимание воспитанию 

молодого поколения. Основным средством воспитания является слово. Слово 

закладывает в душе ребенка экологическое, нравственное и патриотическое 

воспитание и ответственное отношение к работе. То, что человек услышал в 

детстве, он никогда не забывает. Особенно когда это сопровождается 
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выразительным повествованием. Культура национальной духовной памяти 

развивается в общении со старшим поколением. Необходимо возродить 

поэтическое наследие, хранящееся в памяти дедов и бабушек, и сделать его 

подлинным духовным достоянием молодого поколения. 

Ведь без знания народного искусства невозможно понять историю 

своего народа, своей страны, историю своей родины, своей повседневной 

жизни. И всестороннее знание истории своего села, района, города и родины 

– это признак высокой культуры народа. 

Традиционная культура каждого народа огромна и уникальна. Родной 

язык и история народа являются основой этой культуры. У каждого народа 

есть свои любимые поэтические образы. Башкиры и грузины поют о величии 

Уральских и Кавказских гор, рек Агидель и Арагви; в песнях армян часто 

повторяется образ седовласого Араги. У татар и башкир такими поэтическими 

образами являются Волга (Идель), река Белая (Агидель), белая береза 

(аккайын), родник (шишме). Данный матери ал содерж ит информацию о 

традиционном отношении к л есу, к рас тениям и жив отным, к в оде. Хл еб, л уга, 

природные явлен ия со держатся в различны х жанра х фолькло ра, в обыч аях, 

рит уалах, запре тах и таб у и т.д. Дл я м ногих наро дов высшее трудолюбие 

всегда было вы сшим моральным качеством.Т рудовое воспит ание явл яется 

ядром этнопедаго гики. Это утверждение характерн о дл я воспитательных 

идеалов трудового народа р азных национальностей. С э той точ ки зре ния, 

важноизучение прогр ессивных трудовых традиций и о бычаев в раз личных 

жа нрах фольклора различных народов: Э ти жанры устн ого нар одного 

творчества выражают и деи и традиции,которые отра жают различные а спекты 

ма териальной и духовной жизни нар ода, и кото рые н е утратил и сво его 

значения и в на ше вр емя. 

В качест ве при оритетов в вос питании подрастающего по коления 

на званы та кие ц енности, как отечество (к ак бол ьшое, та к и малое), рес публика, 

конституция, де мократия, государство, семья, гражд анская и социальная 

ответственность 
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Продвижение чувства при надлежности к гражданам 

мног онациональной Респуб лики Башкортостан и Российской Федерац ии; 

приобщен ие учащ ихся к комплексу культ урных ценнос тей, отражаю щих 

богатст во общечелов еческой культуры, в т ом ч исле культурные тради ции, 

обычаи, п редания народов Респу блики Башкортостан и Росс ийской 

Федерации 

Культурные традиции, обычаи и обряды народов Башкортостана и 

России, их взаимодействие и взаимовлияние, а также их история и языки 

способны выражать не только гражданское отношение к историческим, 

духовным и нравственным достижениям этих народов, но и отражают 

моральные и этические достижения этих народов. Эти основополагающие 

принципы способны поощрять диалог между всеми народами на равных 

условиях. Культура межэтнического диалога среди молодежи 

многонациональной республики [8, с. 341]. 

Почти все предметы имеют общие точки соприкосновения, и эта 

особенность может быть использована для преодоления существующей 

фрагментации предметов, например, путем организации интегрированного 

обучения по определенному предмету [8, с. 3 41]. До статочно организов ать 

позн авательную д еятельность детей и продума ть и х роль в этой деятельности. 

О ни должны н е только получать готовые зн ания, н о и наход ить их 

самостоятельно, что может быть стимулировано системо й зада ний, 

поддержив ающей и х в поиске. 

Внеклассные мероприятия иг рают в ажную роль в этнопе дагогическом 

трудовом воспитании. О дной из форм внеклассно й работ ы является кружко вая 

рабо та. Воспитан ие через труд - осно вная п роблема педагогики вс ех народов; 

трудолюби е - главная забота воспитания. На протяжении веков люди 

руководствовались неписаными норм ами, пр авилами, обычаями и 

тра дициями, накопленными в устно-поэтическом об ществе для фо рмирования 

л ичности и восп итания м оральных ка честв мол одого п околения. Эт и 
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м оральные регуляторы им еют огромную в оспитательную ценн ость, по скольку 

они вобрали в с ебя и сохра нили универсальные моральные нормы.  

Б. Т. Лихач ев называет актуальной проб лемой определение «пут ей 

наиболее эффективного и целесообразног о осуществ ления, воплощения идеи 

наци ональности, национального духа каж дого н арода, в п рактике воспитания 

и обучения детей». [9, c. 3 01].  

Роль школы в это т пе риод трудно переоцени ть. Ш кола ст ановится 

вторым домом дл я детей и формируе т их нац иональную идентичность. Ш кола 

– центральное звено в сис теме общественной жизни, через которое можно 

возродить иде ю национальности и восстановить цепь национа льной кул ьтуры. 

Начальная школа и педагогика находятся в цен тре национально й культуры, 

с вязывая историческое п рошлое, настоящее и перспект ивы на будущее. 

Взаимодействие с социокультурными институтами детства очень важно 

для организации этой работы. Он тесно сотрудничает с культурным центром, 

библиотекой и музыкальной школой, участвуя в занятиях в театральной, 

танцевальной и художественной студиях. Библиотека организует встречи с 

интересными людьми, тематические выставки и конкурсы рисунков («Как не 

надо себя вести», «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Мой дом»...). 

Особое внимание уделяется организации праздников и мероприятий: 

календарям, фольклорным и ритуальным торжествам. Дети - не зрители, а 

активные участники. Родители помогают готовить костюмы и атрибуты и 

принимают активное участие в праздниках и развлечениях. 

Таким образом, видно, что в реальных условиях образовательн ого 

процесса ме тоды обучения функционируют в сло жном и противоречивом 

единстве. Решаю щим фактором являе тся не логика отдельных «одиноч ных» 

с редств, а их гармонично орган изованная сист ема. К онечно, на определенном 

этапе образовательного про цесса то т или и ной метод может использоваться в 

б олее и ли менее изолированном в иде. Но б ез соответст вующего подкреплени я 

дру гими методами, без вз аимодействия с ним и он теряет св ое назначение, 

заме дляет образова тельный процесс н а пути к же лаемой цели. Педаг огическое 
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значение р аботы н ад развитием мо ральных ценносте й младшего школьника 

заключае тся в т ом, чтоб ы помо чь ем у перейти от элементарных поведенческих 

на выков к более высоко му уровню, где требуются самостоятельные решения 

и моральный выбор.  

Таким образом, детям не только прививаются общечеловеческие 

ценности, но и пробуждается любовь к нашей истории, нашему народу и 

нашим корням. Для учителя сегодня важно не только овладеть формами, 

средствами и методами воспитания, изучить накопленный опыт, но и найти 

индивидуальный способ их применения, создать оптимальное сочетание в 

конкретной педагогической ситуации, создать актуальные педагогические 

технологии, отобрать и возродить продуктивные традиции прошлого 

педагогического труда, стать автором собственной концепции воспитания. 

 

Выводы по I главе 

 

Таким образом, проведенный теоретический анализ проблемы духовно-

нравст венного воспитания младших школьн иков поз воляет сделать выводы: 

1. Проблема духовно-нравственного в оспитания всегда был а 

актуал ьной. Разные люди в разные периоды истори и и в разные периоды 

жизни имеют разны е ценности и цели.  

2. Сегодня дух овно-нравственное воспитание анализируется с то й точк и 

з рения, ч то все де йствия че ловека представляют с обой реальное изменение 

жизни д ругих лю дей. В основе воспита ния леж ит во сприятие уча щимися того 

или ино го яв ления к ак ц енности ил и неценности и их отношен ие к нему. 

3. Нравственные и духов ные ценности формируются н а протяж ении 

всей жиз ни, н о наиб олее важн ым возрастом для этого н аправления развития 

является возраст о т 6 до 1 2 л ет, когда формируются и нтеллектуальные 

механизмы восприя тия окружающего мира и сам ого себя. У младши х 

школьников инт енсивно фо рмируются т е черты л ичности, к оторые 

обес печивают но вые стремления и не обходимое отношени е к 
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действительности. 

4. Существенной особе нностью процесса интеллектуа льного и 

нравственного восп итания яв ляется его ко нцентрическая структура: решение 

воспитательн ых зада ч начинается с элементарной ступени и заканчивает ся 

бо лее в ысокой. Д ля достижен ия по ставленных целе й используются все б олее 

сложны е в иды д еятельности.  

5. Исследователи разработали интересные подходы к данной теме, 

которые могут быть учтены педагогами, организующими процесс 

нравственного воспитания школьников.  
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ 

 

2.1 Анализ современного педагогического опыта духовно-

нравственного воспитания младших школьников средствами этнокультуры 

разных народов 

 

Духовно-нравственное воспитание в современных условиях означает 

целенаправленное формирование у молодого поколения высоких моральных 

качеств, таких как добро, долг, совесть, честь, справедливость и т.д. Для 

успешного решения этой задачи необходимо единство мер народной 

педагогики, современной педагогической теории и всех воспитательных 

учреждений, направленных на формирование нравственного сознания, чувств 

и поведения молодого человека. 

Духовно-нравственное развитие детей может быть полноценным только 

в единстве школьной, внешкольной, семейной и общественно полезной 

деятельности. Это требует формирования в школе особого этического стиля 

жизни учащихся, учителей и родителей. Для решения этой задачи учащиеся 

вместе с учителями, родителями и другими людьми интеллектуальной, 

культурной и социальной жизни обращаются к содержанию: 

 истории России, истории народо в России, и х семей и род ов; 

 жиз ненному опыту своих ро дителей и предков; 

 традиционные российские религии; 

 произведения литературы и искус ства, а также лучши е образц ы 

россий ской и мирово й культуры. 

 периодическая литерат ура и средства массовой инф ормации, 

отр ажающие современ ную жи знь; 

 фольклор народов Ро ссии; 

 общественно по лезная и личностн о значи мая деятельность; 
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 учебные ди сциплины; 

 дру гие источ ники информа ции и научны х знаний [1]. 

Повы шенное внима ние к духовно-н равственному воспит анию требует 

совершенствования форм и методо в работы с де тьми в этом направлении.  

Влиян ие семейног о окру жения, сем ейное окр ужение ребенк а яв ляется 

ва жной часть ю образовательной с реды. И менно в семье проис ходит 

социализация личнос ти. Во влечение семьи в другие сферы общественной 

жизни (экскурсии, путешествия, посещение музеев и театров, школьные 

уроки, телевидение, чтение газет и журналов) формируют у ребенка 

представление о человеке и жизни, обществе и своей стране. 

Влияни е семьи н а духовно-нравст венное восп итание усиливается т ем, 

ч то история страны отражается и в истории семь и и р ода, в судьбах бл изких 

люд ей. Р ебенку расска зывают эт у ист орию, показывают семе йные ре ликвии 

(меда ли, ордена, газетн ые ста тьи, ф отографии, пис ьма, стихи, расс казы, книги 

и т.д.), ходят с н им н а м огилы сол дат, поги бших при защите страны от врага, 

возла гают цв еты. В се это н акладывает отп ечаток н а ребе нка в ви де образа 

Родины.  

Учитыв ая влия ние семе йного окруже ния, важно наладить связь с 

с емьей, организовать совместну ю д еятельность детей и родителей, при влекать 

с емьи к основным школьным мероприятиям и событиям. Примерами таких 

меропр иятий являются: а кция «Бессмертный по лк», «Масленица» , «М оя 

родос ловная», «Национальные блюда» , конкурс ы сочинений, 

иссл едовательских работ и т.д.  

Мл адшие шк ольники, в силу конкретности своего мы шления, ещ е н е 

способны улов ить сут ь общественных явлений и понятий. Т ак, понятие «д ом» 

сужается до бли зкого окружения, в котором они живут. Поэ тому важно 

начинать духовно-нравственное воспитание детей с привития им любв и к 

с воим род ным: ма ме, п апе, дедуш ке, ба бушке, наприм ер, сочиняя ст ихи о 

маме, де лая подар ки мам ам, ба бушкам, папам, ветеранам вой ны и т.д.; с 

привития любви к с аду, дереву, которое ра стет возле дома, к дому, где живет 
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р ебенок. Темами бесед с детьми могут быть «Мой дом - моя крепость», «Моя 

улица», «Моя малая родина», «Моя деревня», конкурсы рисунков и т.д. Это 

дом для ребенка, который ему близок, понятен и родной.  

Задача воспитания гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, свою малую родину, свой народ, не может быть выполнена без 

приобщения его к духовным богатствам своего народа. Именно поэтому 

этнокультура является традиционным этническим средством формирования 

личности.  

 «Этнокультурная компетентность – это свойство личности, 

выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний 

о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, навыки и 

модели поведения, способствующие эффективному межэтническому 

взаимопониманию и взаимодействию» [4]. 

Этнический компонент содержания духовно-нравственного воспитания, 

реализуемый в образовательном процессе школы, стимулирует развитие и 

формирование представлений о принадлежности к этнической культуре и о 

месте этой культуры среди других этнических культур. Знакомство учащихся 

с этнокультурными традициями связано с развитием у детей способность 

понимать себя и других как субъектов этнической культуры [5]. 

Материалом устного народного творчества является духовное наследие 

каждого народа. Поэтому обращение к ценностям народной педагогики, 

национальной культуры и народных традиций является основополагающим 

для формирования национальной идентичности, особенно для духовно-

нравственного воспитания, которое происходит как в школе, так и вне ее. 

Школа является важным средством формирования духовно-

нравственного воспитания. Фольклор является важным средством 

формирования духовной культуры в народном образовании. Содержание 

фольклора и отдельных его произведений формирует жизнь народа, его 

мировоззрение, морально-этические, социально-исторические, политические, 

философские и художественно-эстетические взгляды. 
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Пословицы и поговорки следует использовать на уроках и во 

внеклассной работе. Притчи формируют мышление в виде наставлений, 

предупреждений и морали. Обучение детей человеческой мудрости имеет 

огромное воспитательное значение. Пословицы сопровождаются 

поговорками. Народная мудрость - широко распространенное образное 

выражение, точно определяющее жизненное явление, дающее ему 

выразительную эмоциональную оценку. 

В организации духовно-нравственного вос питания необходи мо 

учитывать такую особенность мл адших школьников, к ак активн ость [6] . 

Акт ивное участие дете й в жизни класса и школы важн о д ля формиро вания 

благода рного отноше ния к классу, одноклассникам и друз ьям. С одной 

ст ороны, э то означает, чт о они орган изуют повседневные заботы о св оем 

классе, коллективе, поочередно выпо лняя традиционные поручения. В на чале 

учеб ного года дети обсуждают ря д задан ий, которые соответ ствуют и х 

желаниям и полез ности для класса: санит ар, фельдшер, цветовод, журналист, 

информатор, артист, домработ ница и т.д. Дети с удовольст вием уч аствуют в 

различных вид ах деятельности. Они выполняют поручения и ра ботают н а 

благо общес тва. 

Поскольку дети м ладшего школьного возрас та недалеко ушли от 

дошкольник ов и игра продолжает занимать в ажное ме сто в их жизни, в работе 

с д етьми часто и спользуются игры и игровы е моменты как часть умственного 

и нравств енного воспитания. Эт о познават ельные, экологи ческие, подвижн ые 

игры р азных народов, участи е в об щественных акциях, игровые назв ания, 

де визы – вс е то, ч то делает очень серьезные понятия близким и и доступными 

[6]. 

Та ким обра зом, пр иобщение м ладших школьников к родн ой культуре 

происходит в процессе е го активно го участия в разнообр азной деятельности, 

благодаря чему и осуществляетс я овладение социальны м опытом в м оральной 

сфере общества и интериоризаци я этого опыта в суб ъективную форму 

существова ния – нравственные к ачества. 
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П роцесс приобщения поколения де тей к к ультуре сложе н и 

многоп ланов, и е го мо жно р азделить н а нескольк о этапов: 

 по лучение от родителей первичного понятия о кул ьтуре; 

 п риобщение к культуре через усвоение но рм, принци пов и правил, 

принят ых дл я данно й культуры; 

 переход от накопленных з наний к созида тельному творчес тву; 

 выражен ие ч ерез творчество св оего восприя тия окружающ его мира; 

 анализ собственног о о пыта и социокультурно го опыта дру гих де тей с 

ориентацией н а усвоенные ценностные представления.  

Т акая система духов но-нравственного во спитания младших школьников 

способствует социализ ации личнос ти и по могает ребе нку осознать себя 

граждан ином города, с ела, стр аны. 

 

2.2 Условия духовно-нравственного воспитания младших школьников 

средствами этнокультуры разных народов на примере МОУ «Метелевская 

СШ» 

 

На базе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Метелевская СШ» д. Метелева, Аргаяшского района, Челябинской области 

активно проводится работа по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников средствами этнокультуры разных народов.  

Особое внимание уделяется организации праздников и развлечений: 

календарных, фольклорных, обрядовых. Дети являются не сторонними 

наблюдателями, а активными участниками. Родители помогают подготовить 

костюмы, атрибуты, принимают активное участие в праздниках, 

развлечениях. Средства народной педагогики взаимно дополняют друг друга, 

глубоко «работая» в каком-то одном направлении воспитания. Так, в духовно-

нравственном воспитании проявляется влияние пословиц, поговорок, сказок, 

эпоса, песен. 
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Взаимодействие с социально – культурными институтами детства 

является очень важным при организации данной работы. Это тесная работа с 

Домом культуры, библиотекой, музыкальной школой через посещение детьми 

занятий театральной, хореографической, художественной студий. 

 В рамках социального партнерства были организованы экскурсии в сельскую 

библиотеку ДК поселка Красный октябрь. В библиотеке организуются встречи 

с интересными людьми, тематические выставки, проводятся конкурсы 

рисунков («Как нельзя поступать», «Что такое хорошо, что такое плохо?», 

«Мой родной дом»).  

Изучени е традиций народной к ультуры в М ОУ «Метелевская ср едняя 

ш кола» проход ит в форм е творческой фоль клорной мастер ской. 

Маст ерская – э то новы й способ организации деятельно сти учащихся. Он 

сос тоит из серии заданий и игр, которые направляют работу и т ворчество 

детей, но в рамках каждог о задания и и гры ученики пол ностью своб одны. 

Цел ь творч еской масте рской – в вести детей в ми р русской нацио нальной 

культ уры и способствовать принятию нравс твенных ценн остей русс кого 

народа (единс тво человека и природы, любовь к Ро дине, м илосердие, труд) . 

Пр ограмма творческой мастерской рассчитана н а 4 г ода. В эт от период 

д ети узнают, как н аши пре дки пони мали окр ужающий мир и сво е ме сто в н ем. 

О сновное внимани е уделяется напр авлениям: 

 семейная ж изнь, ритуалы, обычаи, сопровождающие челове ка от 

рождения д о смерти; 

 народные костюмы; 

 ис тория Ро ссии в произведениях р анней русской лит ературы, устного 

народного тв орчества; 

 история стр аны проис хождения; 

 раб ота анса мбля звук овых инструментов; 

 связь со школьным центр ом «Играй, гармонь» . 

 Системной деятельностью, способствующей раз витию тра диций и 

ценност ей русской на родной культуры, является познавательная коллективная 
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деятел ьность в форме театрального фестиваля, например, на тему «Время 

вечером Христово», «Масленица - девушка с блинами» и др. 

 Проектная технология выделяется среди современных образовательных 

технологий, используемых для приобщения детей младшего школьного 

возраста к популярной культуре. Это позволяет наладить целенаправленное 

взаимодействие между учебным заведением и семьями детей. 

В начальных классах МОУ «Метелевская СШ» были реализованы 

проекты, направленные на воспитание любви к малой родине, формирование 

культуры межнационального общения, военно-патриотическому воспитанию. 

Это проекты «Мое имя», «Мои родители», «Моя семья», «Традиции моей 

семьи», «Моя деревня Метелева», «История основания деревни Метелева», 

«Известные жители нашей деревни Метелева», «Забота о нашей деревне». При 

проведении занятий были широко использованы возможности созданных в 

школе мини-музея быта башкирского народа «Исток», «Зала боевой Славы» и 

«Зала трудовой Славы». 

Учащиеся создают альбомы, газеты, устные журналы, электронные 

презентации «Моя деревня вчера, сегодня, завтра», «Моя малая родина», 

«Наши земляки – наша гордость». Они готовят и проводят коллективно-

творческие дела «Ветераны моего села», «Моя родословная», «Моя родная 

улица», «Викторина по родному краю», встречаются с ветеранами войны и 

труда. Затем разрабатывают и реализуют социальные проекты, направленные 

на улучшение жизни в селе: «Что делать с мусором?», «Рыба в нашей реке», 

«Цветущий луг моей школы». Они проводят акцию «Чистый двор», конкурс 

«Экологические сказки» и другие акции. Со своими проектами дети участвуют 

в различных конкурсах в районе и области.  

Мероприятие «В сказке ложь...», представленное нашими учениками, 

заняло первое место в муниципальном конкурсе «Диалог культур», где дети в 

театральной форме показали дружбу татар, башкир, казахов и русских. 

Знакомство с общественной жизнью и участие в ней расширяет 

контакты детей с окружающим миром и выводит их за пределы класса и 
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школы. Информационные часы предоставляют много возможностей для 

формирования информационной культуры учащихся. На информационных 

часах используются следующие формы работы: комментированное чтение 

газетных и журнальных статей; обсуждение теле- и радиопередач; «По 

страницам «Юлдаша», «В гостях у газеты «Восход» и др. 

Художественная деятельность позволяет детям познакомиться с 

культурой своего народа, его языком, обычаями, традициями и фольклором. В 

Метелевской школе существует внеклассная художественная деятельность 

«Волшебный мир красок» и «Фольклор». Дети выступают с различными 

номерами на различных мероприятиях и фестивалях. Знакомство с музыкой и 

песней, искусством и ремеслами русских, башкир и татар, в которых отражена 

любовь к Родине, семье и стране, поможет подрастающему поколению лучше 

понять ценности своего народа. 

Учебные часы являются одной из важнейших форм воспитательной 

работы. Благодаря этой функции, классные часы в Метелевской 

общеобразовательной школе имеют разнообразную тематику. Например, 

«Урок доброты», «Бесланские свечи», «Дарите добро людям», «Что так ое 

толера нтность?» , «Присоеди нение Кр ыма к России», «Наша Конст итуция», 

«Наши права» , «Земля отцов – моя з емля», «Дети Великой Отечественной 

вой ны», «Св еча Памяти» , «Моя родослов ная», «Государствен ные симво лы» , 

«Путеш ествие в космос» и др. 

Та ким об разом, изучение народной куль туры не толь ко способствует 

развитию личности ребенка, е го познав ательного, коммуникативного, 

нравственного, физического и эстетического потенциала, но и способствует 

развитию навыков межличностного общения, помогает классному 

руководителю работать над сплочением классного коллектива и во влекать 

ро дителей в воспитательный п роцесс. В систему педагогической рабо ты такж е 

входят з анятия, цель ю которых яв ляется разви тие нравственных к ачеств 

младших школьников. 
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Выводы по II главе 

 

Практический опыт по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников средствами этнокультуры разных народов, представленный в 

данной главе, позволяет сделать выводы: 

 приобщение м ладших школьников к род ной культуре происходит в 

п роцессе ег о актив ного уч астия в разно образной деятельности, благодаря 

чему и осуществляется ов ладение социаль ным опы том в моральной с фере 

обществ а и интериоризация этого опыта в субъекти вную фо рму 

существо вания – нравственные каче ства. 

 процесс приобщения поколения детей к культуре сложен и 

многопланов, и его можно разделить на несколько этапов: 

 получение от родителей первичного понятия о культуре; 

 приобщение к культуре через усвоение норм, принципов и правил, 

принятых для данной культуры; 

 переход от накопленных знаний к созидательному творчеству; 

выражение через творчество своего восприятия окружающего мира; 

 анализ собственного опыта и социокульт урного опыта дру гих дете й с 

ориентацией н а усвоенные ценностные предст авления.  

 изучение народн ой культуры н е только способствует разв итию 

личност и ребенка, е го познавате льного, коммуникативного, нравст венного, 

физического, э стетического поте нциалов, но и формирует н авыки 

межличностного общения. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Задачи и содержание эмпирического исследования 

 

Экспериментальная работа состояла из трех этапов – констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

Цель констатирующего этапа эксперимента: изу чить наличие духовно-

нравственных качеств у младших школьников. 

Зад ачи: 

1. Выбрать д иагностические методики для определения наличия 

духовно-нравственных ка честв у млад ших школьников. 

2. Проведение диагностических метод ов для выявления наличи я 

духовно-нравстве нных ка честв у млад ших школьни ков. 

3. Проанализи ровать и формализовать по лученные дан ные. 

4. Духовно-нравственное воспитание характеризуется уровнем знаний 

сущности и пониманием нравственных качеств, норм, правил, осознанным 

принятием общечеловеческих ценностей и ориентированностью на них в 

любой, в том числе эстетической, творчески направленной деятельности, а 

также характером и уровнем эмоциональных проявлений. 

Ю. И. Колдунов разработа л критерии ду ховно-нравств енного 

воспитан ия де тей младше го шко льного возраста: 

1) когнитивный крит ерий, его показатели: по лнота и в сесторонность 

н равственных терминов и понятий; 

2) критерий эмоционально-ц енностный, е го показ атели: 

а) убежденность в н еобходимости ц енить лю дей; 

б) спо собность эмоциона льно переживать нравст венные аспект ы 

о кружающей действительности и чел овеческих отношений; 

3) поведенч еский крите рий, е го показатели: 

а) способност ь нр авственно оценивать собственное поведени е и 

пове дение других людей; 
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б) практический опыт готовности следов ать прин ятым мор альным 

норма м и правилам поведения; 

в) степень самостоятельнос ти в п ринятии моральных ре шений при 

реш ении проблем (трудностей, препятствий), руков одствуясь мора льными 

требова ниями, принятыми нор мами и п равилами поведения [15, с. 9 1] . 

Акцент современного образ ования на формирование осн ов личностн ой 

культуры учащихся, включающей психологическую культуру, приводит к 

необходимости р азработки е е диагностики. 

Для диагностики сформированности духовно-нравственных качеств 

младших школьников использовались следующие методики: 

1. «Беседа «Моя Родина».  

2. Анкета «Я и моя семья» (автор Р. В. Овчарова).  

3. Диагностическая методика «Закончи историю» (модифицированный 

вариант Р. М. Калининой)».  

4. Методика «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант Р. М. 

Калининой).  

На основе анал иза исследований форми рования представлений о 

духов но-нравственных качеств ах в дошкольном воз расте О. С. Пермовской 

[33], М. С. Кореньковой [1 9], С. П. Аку тиной [1], П. Е. К ильдюшовой [25], 

И.  В. Федо совой мы определил и и выбрали диагностическ ие пока затели, 

представл енные в таблиц е 1. 

Таблиц а 1 – Диагностическая карт а исследования духовно-нравственн ых 

качес тв м ладших ш кольников 
Показатели Диагностические задания 

пр едставления о Роди не: история, 

традиции, национальные и культурные 

ос обенности, норм ы и пр авила 

по ведения. 

Диагностическое задание 1. Бе седа «Моя 

Родина» .  

эмоциональное отношение к родит елям, 

младши м и старшим чле нам се мьи, 

представления о традици ях и обычаях 

семьи 

Диагно стическое задан ие 2. «Я и м оя 

семья» (Р.В. Овчарова). 

п онимание дет ьми нравственных н орм 

та ких, как: щедро сть-жад ность, 

тру долюбие-лень, правди вость-

лживость,  

Диагностическое задание 3. 

Диаг ностическая методика «Закончи 

исто рию» 
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Продолжение т аблицы 1 

внимание к людям (ра внодушие) ; умение 

д етей соотносить эт и нормы с 

жиз ненными ситуациями и разрешать 

пр облемные ситуац ии основываясь н а 

нравственных н ормах, оценивать их.  

(модифицированный вари ант Р.М. 

Калини ной) ». 

предс тавления о нор мах и правилах 

поведения, регулирующих о тношения 

ребенка с о сверстник ами и вз рослыми 

Диагностическое задание 4. 

Диагностическая методика «Сюжетны е 

карт инки» (мод ифицированный вариант 

Р.М. Ка лининой) . 

 

Диагностическое з адание 1. «Беседа «М оя Род ина» .  

Ц ель: выявить у ровень сфор мированности представлений о Родине: 

истории, тради циях, наци ональных и культурных особенностях. 

 Процедура проведен ия. Анкетировани е помогает выя вить знания 

младших школь ников о б истории страны. Беседа пр оводится с каж дым 

ребенком индивидуа льно. Детям задают след ующие вопросы:  

 В какой деревне т ы жи вёшь?  

 Кем г ордится твоя деревня?  

 Какие т ы знаешь народы, прож ивающие на терр итории Урала? 

 В какой стра не т ы живёшь?  

 Назови столицу России.  

 Какие народные праздники т ы зна ешь? 

 Как ие народ ные му зыкальные инструменты ты зна ешь? 

 Какие народные игру шки т ы знаешь?  

 Если бы к теб е в гост и при ехал друг и з д ругой деревни, что ты ему 

рассказал б ы о деревни, в котор ом т ы ж ивешь? » 

Диагн остическое зад ание 2. Анкета «Я и моя с емья» (а втор Р. В. 

Овча рова) . 

 Цел ь метод ики: изучи ть уровень сформированности семейны х 

ценностей и значение семьи в ж изни ребенка. 

Диагнос тику прово дит психолог. Ин струкции: Ребенка прося т ответить 

н а вопросы. Например: 
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 Тебе нравится твоя семья? 

 Что тебе в ней нравится? 

 Есть ли семейный архив, есть ли традиции? 

 Часто ли вы слушаете родителей?  

 Вы охотно выполняете «просьбы и указания родителей»? 

 Часто ли вас ругают и наказывают за проступки? 

Интерпретация результатов (уровни сформирован ности семе йных 

отношен ий и ценност ей) : 

Высо кий уровень – у де тей за ложены основы семейных ценностей, они 

уважают своих родителей, с удовольствием и без напоминаний заботятся о 

младших, готовы помочь всем членам семьи. 

Средний уро вень – в семье есть взаимопонима ние и взаи мопомощь в 

се мье, н о ребенок н е в полно й мере принима ет се мейные ценн ости, так как 

е сть м оменты, которые ем у н е нравятся, с емья б ольше привлекает отды хом, 

а спектами досуга, так к ак дети б ольше ориентиров аны на деятель ность, 

связанную с получением удов ольствия. Так ие дети неплохо чувствуют себя в 

с емье, н о бываю т разногла сия и недопоним ания в отстаивании и х интере сов. 

Низ кий уровень – школьники в с емье н е чувс твуют себя комфортно, 

неохотно участ вуют в семейн ых делах, предпочитают занятия ра ди 

удовольствия. Они испы тывают сер ьезные трудности в нал аживании 

контакт ов между чле нами с емьи, но п ри эт ом не собираются меня ть трад иции 

семьи. Они часто восприни мают се мью как враждебную с реду, в которой и м 

н евыносимо, нередко в будущем у таких детей возникают 

психоневрологические нарушения Выводы сделаны в соответствии с ответами 

дошкольников. 

Диагностическо е з адание 3. Диагно стическая методика «Закончи 

историю» (мод ифицированный вариант Р. М. Кали ниной)».  

Цель: выявить нали чие понимания у детей нравственных норм таких, 

как: ще дрость-жаднос ть, трудолюбие-лень, правдивость-лжи вость, внимание 

к л юдям (равнодушие) ; определить умени е д етей соотносить эти но рмы с 
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жизненным и ситуациями и раз решать проблемные сит уации основываясь н а 

нравственных нормах, оцениват ь и х.  

Ход: бесед а пров одилась и ндивидуально с каж дым ребенком. Детям 

б ыло необх одимо закончить каждую из пр едставленных историй, а за тем 

ответит ь на вопро сы.  

4. Методика «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант Р. М. 

Калининой) [26]. 

Данная методика была разработана для диагностики эмоционального 

компонента морального сознания (эмоцион ального отн ошения к моральным 

нормам) . Ребенку предъявляются картинки с изображением положительн ого и 

отрицательн ого по ведения сверст ников (Прило жение 1). 

Инструкция: «Разл ожи картинки так, что бы на одной стороне был и те, у 

ког о х орошие поступки, а на другой - те, у кого плохие. Разложите и 

объясните, куда и почему вы поместили каждую картинку. 

Проводится исследование по очереди. Эмоциональные реакции ребенка 

и ег о объяснения записыва ются в журнал. Ребенка про сят дать моральную 

оценку поступ кам, описанным на картинке, что позволит выяв ить от ношение 

ребенка к моральным нормам. О собое внимание удел яется то му, чт обы 

эмоциональные реакции ребенка соотв етствовали моральным нормам - 

положительная эмоциональная реакци я (у лыбка, одобрение и т.д. ) н а 

моральн ый поступ ок и отрицательная эмоциональна я реакция (осуж дение, 

возмущение и т.д.) на аморальный поступок. 

Работа с результатами: 

0 баллов – ребенок неправильно классифицирует картинки (в стопке есть 

картинки с положительными и отрицательными действиями), эмо циональные 

реа кции неуместны или отсутст вуют. 

1 бал л – ребе нок правильн о инте рпретирует карт инки, но не мо жет 

обосновать с вои де йствия; эмоциональные ре акции неа декватны. 

2 балла – ре бенок правиль но интерпретиру ет картинки, ребе нок 

оправдыв ает св ои д ействия; эмоциональн ые реакции адекватн ые, н о слабые. 
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3 б алла – ребенок оправ дывает свой в ыбор (возможно, называя 

моральный вы бор); эмоциональные реакц ии уме стны, я рки и выражаются 

мимикой, ак тивными жес тами и т.д. 

Следовательно, основными критериям и духовно-нрав ственного 

воспи тания младших школьников могут быт ь е го уб еждения, моральные 

принци пы, ценности, а т акже дейст вия по отношению к родственникам и 

знакомым. Отсю да след ует, чт о д уховно-нравственные качества младших 

школьников следу ет рассматривать как но рмы, п равила и требования морали, 

которые применяются к ак собстве нные взгля ды и убеждения, мотивы 

поведения. 

 

3.2 Программа работы по духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников средствами этнокультуры разных народов 

 

В связи с проведенными исследованиями на констатирующем этапе 

работы мы пришли к выводу, что существует необходимость разработки 

программы духовно-нравственного воспитания учащихся, которую можно 

реализовать в период обучения ребенка в начальной школе. 

Программа духовно-нравственного воспитания средствами 

этнокультуры разных народов с 1-го по 4 класс МОУ "Метелевская СШ». 

Цель: с оздать условия д ля разви тия ду ховно-нравственных ценн остей у 

уча щихся нач альных кла ссов. 

Задачи: 

1. Использование сре дств э тнокультуры разных народ ов в 

образовательно м процессе чер ез интеграц ию с другими предм етными 

о бластями. 

2. Ор ганизовать деятельность младших школьников п о усвоению 

духовно-нравст венных ценн остей. 

3. Расширить формы взаимодействия с окружа ющим обществ ом. 

4. Вовлекать родителей в совместную деятельность. 
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5. Следить за эффективностью проведения работы. 

Основные фо рмы работы: 

 кла ссные ч асы; 

 познавательны е беседы; 

 литературные и музыкальные компо зиции, праздничные вс тречи; 

 игро вые занятия, э тические игры; 

 творчески е викторины и конк урсы; 

 твор чество: рукоделие, детски е книги, ри сунки; 

 мероп риятия с родителями. 

Мет оды диагнос тики: 

 мониторинг, 

 опрос, 

 диаг ностика. 

Пе рспективы разв ития: 

 продолжить раб оту п о созданию условий д ля развития д уховно-

нравственн ых ценностей младш их школьников. 

 пропага нда патриотизма с помощью различных форм внеклассных 

занятий с использован ием средств народного творчества. 

 п ривлечение учащих ся к творчеству и способностям и х предков, к 

бережному и уважительному использо ванию всего, чт о о ни создали. 

 вызвать интерес и уважение к семей ным традициям и ц енностям через 

различные формы работы с семь ей. 

Краткое изложение Пр ограммы духовно – нравственного воспитания 

средствами этнок ультуры русского и башкирск ого народо в с 1–го п о 4 класс 

М ОУ «Метелевская СШ» 

1 к ласс. Тем а «Гд е я родился – там и пригод ился». 

Програм ма эт ого г ода з накомит первоклассников с т емами следующих 

тре х л ет: человек и природа; человек и се мья; ч еловек и ро дина. Знакомство с 
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народной культурой вводит нравственные и э стетические це нности свое го 

народа. 

2 класс. Те ма «Че ловек и пр ирода» . 

Изменения природе в св язи со временами года, связ ь между жиз нью 

человек а и природой. Предст авления наших пред ков об окру жающем мире, 

воплощ ённые в обрядах, о бычаях, устн ом народно м т ворчестве, пр едметах 

б ыта. 

3 к ласс. Тема «Жизнь да ется для добрых дел» . 

1. Крестьянский дом. Знакомство с у стройством кресть янского дома и 

дво ра, все, что о кружает человека, с ело, д еревня. 

2. Жизн ь чело века в до ме и ми ре. 

Семейное древо. В центр е внимания се мейная жизнь, ритуалы, обы чаи, 

кото рые сопровождают человек а о т рождения до сме рти. 

4 класс. Тема «Роди на… Зем ля отц ов и дед ов». 

1. «Вс ем мил а с воя сторона» - разнообразие культурных т радиций 

России и культ уры своего края. 

2. «Ж ить – знач ит, Родине с лужить» обр аз русского человека чере з 

ис торию своей с емьи. 

3. «Родина – Отечество святое». 

Ист ория Ро ссии в устн ом народном творчестве. Обр аз городов России, 

история родного к рая. 

Изучение каж дой изучаемой темы осуществляетс я по ключевым 

воп росам, которо е проходит в форме виктор ин, выставок, теат рализованного 

праз дника. 

Ожидаемые резу льтаты. 

 зн ание и пон имание детьми основных национальных праздник ов, 

об рядов, их символических значений; 

 перенесение народн ых иг р в по вседневной иг ровой деятельнос ти; 

 искреннее, без прин уждения, участие во всех де лах, 

 развитие лично сти учащихся; 
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 интерес д етей и родителей к жизни класса и ш колы; 

 принятие детьми ценностей нар одной культу ры; 

 ст епень соответств ия реального об раза учащихся обр азцу выпускника 

начальной школы. 

Изучить эффективность возмо жного использования раз личных методик, 

предназ наченных д ля занятий: 

 педагогическое наблюдение, экспертн ая оценк а учителей и 

самооценка учащихся; 

 тесты и методики для и зучения нравственно й ориентации, 

удовлетворенности де тей и р одителей; 

 ключевы е вопросы, которы е резюмируют кажды й эт ап; 

 ми ни-сочи нения, рисунки, рассказыв ающие о самых яр ких 

впечатления х от школьн ой жизни. 

 

3.3 Результаты внедрения Программы по духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников средствами этнокультуры разных народов 

 

Исследование проводилось на базе МОУ «Метелевская СШ» в сентябре 

2020 года, в исследование были включены 20 учеников 1 класса. 

Резуль таты диагностики п о диагностическому заданию 1 «М оя Родина» 

представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Количественные результаты диагностического задания «Моя 

Родина» 
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10 % школьников самостоятельно, без помощи взрослого отвечали 

правильно на вопросы, давали развернутый ответ.  

Например Даша Е.: «1) В деревне Метелева 2) Татары, русс кие. 3) В 

Ро ссии. 4) Масленица, Рождес тво. 5) Сви рель, гитара, гусли. 6) Матрешка. 7) 

деревня, в кото ром я жи ву большой и он разделен н а нес колько ра йонов» . 

 7 0% детей от вечали с помощью наводящих вопросов, ответ давали не 

полный и дол го задумывались над вопр осами».  

Остальны е 20% д етей н а большую ча сть вопросов отвечали неверно, 

либо вообще н е давал и отве та» . Дети испытывали затру днения при ответе на 

заключитель ный вопр ос и ничег о не могл и сказать. 

Таки м образ ом, по результата м диагностического задания «Моя 

Ро дина», можно сдела ть выв од о т ом, ч то больша я ч асть д етей обладает 

средн им уров нем предст авлений о родном крае, о России, о наци ональных и 

культурных особенностях. 

Проведя анкет ирование «Я и м оя се мья» , м ы п олучили следующие 

результаты, представленные на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Количественные результаты выявления значимости семьи у 

детей  
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В этом к лассе высокий ур овень отмечен у 10% (2 челове ка) ; ср едний 

уровень зафи ксирован у 4 0% (8 де тей); низкий уровень - у 50% (10 

респондентов). 

Таким образ ом, высокий урове нь был обнаружен у 2 и з 20 детей. Это 

д ети, у которых сформиров аны о сновы се мейных цен ностей, о ни уважают 

своих родителей, также относятся к с таршим родст венникам, к м ладшим 

относятся с з аботой и оп екой. Эти дети сами предлагают помощь в сем ейных 

де лах. И м нрав ится сем ья, в котор ой они живут, и в будущем о ни хотели б ы 

имет ь та кую же семью. О ни отлично ориентируютс я в семейном альбоме, 

могут рассказать о своих близких, о том, какие торжества проходят в семье и 

других моментах семейной жизни. Знают и понимают семейные традиции. 

Средний уров ень зафиксирован у 8 учащ ихся из 20. В сем ьях эти х детей 

ест ь взаимопонимание и взаимо помощь. Н о сем ейные ценности ими не вс егда 

п олностью принимаются, есть моменты, которые н е уто мляют ребенка. Де тей 

бол ьше интер есует совме стный отдых и развле чения, че м д омашние д ела и 

х лопоты, поскольку он и сосре доточены на заня тиях, связа нных с 

удо вольствием. Н о такие дети вп олне успешно чувствуют себя в сем ье. Иногд а 

возникают раз ногласия и недопонимания, когд а дет и отстаивают с вои 

интер есы. И м нравится се мья, в которой он и жив ут, н о он и хотели б ы 

изменить некоторые семейные правила. Они знают основные семейные 

праздники, но не всегда знают, когда они происходят. Они не очень хорошо 

ориентируются в семейных узах. Они могут говорить о традициях своей 

семьи, но не совсем понимают, что они значат для семьи. 

Низкий уровень отмечен у 10 школьников из 20. Это дети, которые не 

очень комфортно себя чувствуют в семье, без желания участвуют в семейных 

делах, выбирают деятельность, которая приносит удовольствие. Семейное 

окружение воспринимается как враждебное, поэтому с членами семьи 

общаются неохотно, без особого желания. Семейные традиции, если они 

существуют в семьях, не соблюдаются. Часто такие дети страдают 

психоневрологическими расстройствами. Они ничег о н е могут рассказать о 
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семейных традициях, потому чт о либо не зн акомы с ни ми, ли бо н е понимают, 

чт о они значат д ля семьи.  

Диагностическое задан ие 3. Диагности ческая методик а «Закончи 

и сторию» (модифицированный вариант Р. М. Калин иной)».  

По и тогам проведенной методики дети по казали следующие результа ты, 

представленные н а рисунк е 3. 

 

Рисунок 3 – Количественные результаты диагностического задания «Закончи 

историю» 

При исследован ии 4 человека (2 0%) называли нравственную но рму, 

по нимали е е, мо гли обосновать свой вы бор, правильн о оценивали поступки.  

9 дете й (4 5%) называли нравстве нную н орму, правильно оценивали 

по ступки, н о н е м огли о бъяснить свой выбор. 7 детей (3 5% ) н е могли 

продолжить и сторию, н е могли оц енить поступки. 

4. В результате диагностики Методика «Сюжетные картинки» 

(модифицированный вариант Р. М. Калининой) мы обнаружили, что на 

высоком уров не 3 у ченика (15%) , н а ср еднем у ровне 14 у чащихся (7 0%), н а 

низком уровне 3 учени ка (1 5% ) (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Количественные результаты выявления уровня 

сформированности представлений о нормах и правилах поведения,  

 

При высоком уро вне уваж ения к взрослым т рое из 20 де тей наибо лее 

активно выпо лняли з адания; они н е испы тали особо го зат руднения. Они 

пытались дать а декватную оце нку действиям г ероев, про явили отли чные 

рассуждени я и не испытыв али за труднения. 

70% – дети со средним уровнем развития. 

15% – дети с низ ким уровне м развития н е могли у веренно продолжить 

рас сказ, и м было сложн о оценить действия персонаж ей и сделат ь выв оды о 

правильном поведении. 

Обо бщая д анные, м ы охарактеризовали уро вни сф ормированности 

дух овно-нрав ственных качеств младш их школь ников, представленные на 

рисунке 5.  

Высокие значения были обнаружены у 10% (2 человека) учащихся. Эт и 

дети развил и довольно глубокие идеи и зна ния о своей деревни, о семейных 

ценностях, сем ейных традициях. О ни выра жают позит ивное отн ошение к 

родителям, мл адшим и ста ршим члена м се мьи, соблюдают пра вила н е тол ько 

с членами своей семьи, но и с други ми взрослы ми, на ходят способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 
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Рисунок 5 – Уровень сформированности духовно-нравственных качеств 

младших школьников на этапе констатирующего эксперимента 

 

Учащиеся могут участвовать в различных беседах с членами своей 

семьи и правильно готовить информацию, полученную в ходе бесед, охотно 

участвовать в создании генеалогического древа, активно участвовать в 

конкурсах, семейных праздниках и семейных традициях. Средний и низкий 

баллы фиксиру ются у о динакового ко личества детей. 

Сре дний урове нь м ы выявили у 9 человек, что составило 45%. Э ти д ети 

име ют некоторый уровень знаний о с воем по селке, н о э ти з нания не являются 

системат ическими и г лубокими, о семейных ценно стях, семейных традициях, 

обяза нностях и правах чле нов семьи. Ребята проявляют эмоционально 

позитивный настрой и инте рес к мла дшим и старшим ч ленам с емьи, 

р одителям, но недостаточно долго. Эти дети участвуют в процессе изучения 

родословной, участвуя в семейных конкурсах, в результате чего создается 

родословное дерево. 

Низкое значение также было обнаружено у 9 человек - 45%. Эти ребята 

продемонстрировали накопление минимальных знаний и рассказали о деревне 

и семье или их отсутствии, о семье, семейных ценностях и семейных 

традициях. Они не знают семейных данных, не всегда понимают отношения 
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между заинтересованными родственниками. В «семейном альбоме 

ориентируются плохо, иногда путают имена родственников. Отношение к 

родителям и другим членам семьи без создания эмоциональных отношений. 

Таким образом, на основании проведенного констатирующего 

эксперимента можно сделать вывод о том, что подтвердилась необходимость 

разработки форм работы педагога и семьи в формировании духовно-

нравственных качеств младших школьников в учебно-воспитательном 

процессе.  

После проведения работы по формированию духовно-нравственных 

качеств младших школьников и апробации Программы был проведен 

контрольный этап эксперимента. Сравнительные количественные результаты 

диагностического задания «Моя Родина» на этапе констатирующего и 

контрольного экспериментов представлены на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Сравнительные количественные результаты диагностического 

задания «Моя Родина» на этапе констатирующего и контрольного 

экспериментов 

 

Исходя и з пол ученных р езультатов, м ы може м сделать вывод о т ом, что 

после апробации Прогр аммы, представле ния д етей о Роди не, а именно: 
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и стория, трад иции, на циональные и культурные особе нности, норм ы и 

пр авила поведе ния зн ачительно расш ирились.  

25% школьников пока зали выс окий ур овень сформированности знан ий, 

касающихся истории, культуры и тр адиций наше го народа. Они проявляли 

интерес к вопросам, живо реагировал и н а вопросы; самостояте льно, без 

пом ощи взр ослого дава ли ответы. 

 6 0% детей показали средн ий урове нь сформированности знаний, 

касающиеся исто рии, куль туры и традиций нашего н арода. Дети, котор ые п о 

результат ам диагностики были отнесены к данн ому уровню, выб орочно 

проявляли интерес; д олго задумыв ались н ад вопросами. 

Низкий уровень сохранился у 15% детей. Уровень знаний об истории 

края и культуре повысился на 15%. 

Затем была повторно проведена методика «Я и моя семья», которая 

показала уровень семейного восприятия, обязанностей и прав членов семьи. В 

результате мы отметили следующие изменения: Средний уровень показали 

20% (4 человека). Низкий уровень выявлен у 30% (6 человек) (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Уровень сформированности отношения к родителям, семье на 

этапе констатирующего и контрольного экспериментов 
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Значительные изменения были зарегистрированы после эксперимента 

по формированию отношения к родителям, семье на этапе констатирующего 

и контрольного экспериментов. Увеличился на 40% (8 человек) высокий 

уровень и средний уровень уменьшился на 20% (4 человека). 

Для повторного выявления степени эмоционального отношения к 

родителям, младшим и старшим членам семьи мы использовали метод 

повторной диагностики «Закончи историю» (модифицированная версия Р. М. 

Калининой). 

С целью выявления наличия понимания у детей нравственных норм 

таких, как: щедрость-жадность, трудолюбие-лень, правдивость-лживость, 

внимание к людям (равнодушие), нами повторно было проведено 

диагностическое задание «Закончи историю».  

 

Рисунок 8 – Уровень сформированности нравственных норм на этапе 

констатирующего и контрольного экспериментов 

 

При повторной диагностике дети показали следующие результаты.  

4 детей (20%) называли нравственную норму, понимали ее, могли 

обосновать свой выбор, правильно оценивали поступки.  

13 детей (65%) называли нравственную норму, правильно оценивали 

поступки, но не могли объяснить свой выбор.  
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3 человека (15%) не смогли продолжить рассказ, не смогли оценить 

поступки. В классе произошли положительные изменения. Высокий уровень 

знания нравственных норм увеличился на 35%, средний уровень знания 

нравственных норм - на 35%. 

По результатам данной методики мы видим, что количество детей на 

высоком уровне осталось прежним, также увеличилось число детей на 

среднем уровне и уменьшилось на низком уровне. 

 Для того чтобы сравнить результаты формирования представлений 

детей о нормах и прав илах поведения в о взаимоотношениях с о сверстниками 

и взросл ыми, м ы провели контрол ьное иссле дование на осн ове м етодики 

«Сю жетные к артинки» . В результате мы зафиксировали сл едующие 

измене ния, которые показаны н а рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Уровень сформированности представлений о нормах и правилах 

поведения на этапе констатирующего и контрольного экспериментов 

 

В классе прои зошли положит ельные из менения. Выс окий уровень 

сформированности пред ставлений о нормах и пр авилах поведен ия р ебенка в 

отноше ниях с о сверстниками и взрослыми у величились на 20%, средний 

уровень снизился на 2 0% , а низкий уровень ост ался не изменным. 
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 Общи й у ровень сформированности духовно-нравственных качеств 

младши х школьников предполагает обобщение данных для каждого этапа 

исследования, результаты показаны на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Общий уровень сформированности духовно-нравственных 

качеств младших школьников на этапе констатирующего и контрольного 

экспериментов 

Вы сокий у ровень был отм ечен у 4 5% (9 человек) . Эти учащие ся 

обладают глу бокими знаниями и представлениями о б истор ии региона, 

т радициях наро да, семьи, семейн ых традициях и ценно стях. Д ети знают 

историю с воей с емьи, пра ва и об язанности своих чле нов, демонстрир уют 

положитель ные эм оции в отн ошении с воих р одителей, пр оявляют 

повы шенный интерес к младш им и старшим членам семьи. Уровень 

сформированности представлений о нормальном поведении и этике 

соответствует норме. Дети соблюдают принятые нормы и правила поведения, 

а также общаются с членами семьи и другими взрослыми, выбирают 

конструктивные способы разрешения конфликтов и применяют их. Узнают о 

нормах поведения от членов семьи и применяют их в жизни, активно 

участвуют в конкурсах, семейных праздниках, семейных традициях, получают 

удовольствие от участия в создании генеалогического древа. 

Среднее значение было обнаружено у 35% (7 детей). Эти дети накопили 

определенные знания об истории региона, о семье, семейных ценностях, 

семейных традициях, но эти знания не являются глубокими и 
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систематическими. Они знают свое генеалогическое древо, обязанности и 

права своих членов. Они проявляют интерес и эмоционально-позитивно-

позитивное отношение к этому, но недостаточно сильно и надолго. Чаще всего 

при построении генеалогического древа и участии в семейных мероприятиях 

они занимают позицию участия. 

Низкие значения были обнаружены у 20% (4 ребенка). Дети в этой 

группе продемонстрировали накопление минимальных знаний об истории 

края, представления о семье, семейных ценностях и традициях в основном 

отсутствуют. Они проявляют к изучению всего этого минимум интереса и 

поэтому мало знают об истории края. Младшие и старшие члены семьи в 

основном им безразличны и не вызывают эмоционального отношения. 

Обобщив результаты контрольного эксперимента, мы пришли к выводу, 

что уровень сформированности духовно-нравственных качеств учащихся 

начальной школы изменился в лучшую сторону. Установлено, что количество 

детей с высоким уровнем духовно-нравственной подготовки в классе 

увеличилось на 7 человек, что составило 45%. 

Средний уровень увеличился на 1 человека, что составило 35%. 

Количество школьников, ограниченных в духовно-нравственных качествах, 

уменьшилось на 5 человек, что составило 20% детей и показано на рисунке 10. 

Среди этих детей, было двое детей, часто болеющих, которые не посещали все 

курсы нашей программы. 

Таким образом, проанализировав результаты повторной диагностики, 

можно сделать вывод, что разработанная нами программа, направленная на 

формирование духовно-нравственных качеств учащихся начальной школы в 

образовательном процессе, дала результаты. Можно сделать вывод, что 

данные показывают эффективность программы работы по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников средствами этнокультуры 

разных народов.  
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Выводы по III главе 

 

В данной части практического исследования было сформулированы 

следующие выводы: 

1. Основными критериями духовно-нравственного воспитания младших 

школьников мо гут быт ь его убеждения, мора льные принципы, ценности, а 

такж е действия по отношению к родственникам и знакомым. Отсюда следу ет, 

что д уховно-нравст венные качества младших школьников с ледует 

рассматривать к ак нор мы, пра вила и требовани я мор али, кото рые 

применяются как собственные взгляды, убеждения и мотивы по ведения. 

2. На основании проведенного констатирующего эксперимента можно 

сделать вывод о том, что подтвердилась необходимость разработки форм 

работы педагога и семьи в формировании духовно-нравственных качеств 

младших школьников в учебно-воспитательном процессе. 

3. По результатам контрольного эксперимента, усстановлено что 

уровень сформированности духовно-нравственных качеств учащихся 

начальной школы изменился в лучшую сторону, т.к. Что количество детей с 

высоким уровнем духовно-нравственной подготовки в классе увеличилось на 

45%. 

4. Разработанная программа, направленная на формирование духовно-

нравственных качеств учащихся начальной школы в образовательном 

процессе, дала результаты. Полученные результаты показывают 

эффективность программы работы по духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников средствами этнокультуры разных народов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование духовно-нравственных качеств человека – тема, которую 

ученые изучают много лет. За это время в большей или меньшей степени 

получили развитие представления о морали и нравственном поведении 

человека. Оставался вопрос, как формировать нравственное поведение 

человека. 

Важность и функция начальной школы в системе непрерывного 

образования определяется не только ее преемственностью с другими 

образовательными отношениями, но и уникальной ценностью этого этапа 

обучения и развития личности ребенка. Психологи установили, что для 

младшего школьного возраста характерно повышенное, для младшего 

школьного возраста характерно повышенное восприятие. Таким образом, 

можно своевременно заложить нра вственный фундамент для развития 

лично сти. Основным образованием, определяющим нравстве нное развитие 

личност и в младшем школьном в озрасте, являетс я фо рмирование 

гуманистических взаимоотношений де тей, до верия, эмоциона льной 

отзывчи вости. 

Образовательное со держание работы п о н равственному развити ю 

личн ости мла дшего школьника – пом очь ему перейти от базовых 

поведенческих навыков к более высокому уровню, требующему 

независимости от решений и морального выбора. Успех этого вида 

деятельности в формировании нравственных качеств ученика зависит от 

грамотности учителя, разнообразия используемых методов и эмоциональной 

реакции детей. 

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 

свидетельствует об актуальности приобщения детей младшего школьного 

возраста к общечеловеческим ценностям. В ходе анализа научно-

методической, психолого-педагогической литературы было раскрыто 
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содержание и структура формирования представлений об общечеловеческих 

ценностях.  

Были определены и апробированы формы работы педагога и семьи в 

приобщении детей к общечеловеческим ценностям. Формирующая работа 

н аправлена н а глубокое изучение ис тории кр ая, традиций народа, родословной 

сво ей с емьи, норм поведения. В ходе п одготовки к заняти ям и бесе д с 

родственни ками, детям нужно узнавать информа цию от членов с емьи, что 

буд ет способствовать формировани ю у детей доверительных отношени й в 

с емье.  

Исходя из полученных результатов, после проведенных нами занятий, 

представления детей о Родине, а именно: история, традиции, национальные и 

культурные особенности, нормы и правила поведения значительно 

расширились. Подводя итоги контрольного этапа, мы установили, что 

количество детей с высоким уровнем духовно-нравственной подготовки 

увеличилось.  

Таким образом, разработанная программа, направленная на 

формирование духовно-нравственных качеств учащихся начальной школы в 

образовательном процессе, дала результаты, которые показывают 

эффективность программы работы по духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников средствами этнокультуры разных народов.  

Цель исследования достигнута, гипотеза исследования доказана, а 

поставленные задачи решены.  
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	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	1.1 Сущность и содержание основных понятий исследования
	1.2 Специфика духовно-нравственного воспитания младших школьников
	Театральная тематика удивит ельно бо гата и разнообра зна. О снову де тского тв орчества, конечно, составляет устно е народное творчество. Через не ё ребён ок овладе вает родны м я зыком, по лучает перво е представление о куль туре и обыч аях своего н...
	В се пе сни включаютс я в театральн ые разми нки, вызы вают у дете й интерес и радос ть, укрепляют возникшие впеч атления. Таки м образом, театрализованная деятельнос ть помогает накопить социальный оп ыт, который отражается деть ми в отно шении к ж ...

	1.3 Этнокультурные особенности разных народов
	Применение целостного педагогического процесса в системе школьного образования благоприятно для развития духовно-нравственных ценностей у современных учащихся. В общеобразовательных шко лах народная пе дагогика использу ется как в учебной, т ак и во в...
	Все средства народной педагогики име ют четкую цель, котору ю мож но кратко сформулировать следую щим образом – формирование л ичности на основе идеалов добра, истины и красоты, воспитание семьянина и трудолюбивого человека. Все средства народной педа...
	Проблема народной педагогики наиболее пол но и в сесторонне ис следована академиком РАО Г. Н. Вол ковым, автором научны х трудо в п о этнопедагогике. Предметом исследо вания являю тся закономерности воз никновения и развития традиционных педагогически...
	Л. К. Хамидуллина на осно ве ана лиза образовательных концепций. рассматривает вопро сы духовно-нравствен ного воспита ния современных школьников с использованием ресурсо в б ашкирской народной культуры и иску сства. Особое внимание уделяется у чебной...
	В своем обзоре работ башкирских просветителей и деятелей культуры Л. К.Хамидуллина отметила влияние башкирско й н ародной педагогики на ду ховно-нр авственное развитие д етей. Накоплению знаний в это й области способствуют различные средства народного...
	Устные художественные произведения отразили взгляды башкир на природу, их житейскую мудрость, нравственные идеа лы, устремления.Сре ди ни х можно вы делить следующи е направлен ия: послови цы и пого ворки служа т в основном д ля социально-э тического ...
	Этнопедагогике баш кирского н арода посвяти ли педаго гические раб оты Р. В. Альмух аметов, У. С. Атангулов, К. С. Ахияров, В. И. Байм урзина, Д.  З.  Валеев, И. Г. Г аляутдинов, А. С. Г аязов, А. А. Гусе йнов, З. Ф. Исламова, Т. К. И схаков, Л. М. Ка...
	A. С. Га язов рассматривает п роблемы гражданского воспитания в этнонациональном пространстве через различные виды деятельности. В.  И.  Баймурзина рассматривает проблему национальной педагогики с точки зрения историко-теоретического анализа генеалоги...
	З. Ф. Исламов а р ассматривает народное иску сство как с редство форм ирования эст етической культуры бу дущего учи теля нача льных к лассов. Работы Д. З. Валеева, Г. С. Кунафина п освящены культ уре и национальным традициям башкирского народа, истори...
	Вышеупомянутые работы внося т вкл ад в накопление знаний о в лиянии б ашкирской народной педагогик и на духовно-нравс твенное развитие д етей. Н апример, пословицы, афо ризмы, детск ие стишки, счит алки, загадки, эпосы, мифы, игрушки, песни и танцы, л...
	Башкирская этнопедагогика основана на сложной системе башкирского верования, в которых воображаемый мир духов играет важную роль, и является результатом различных анимистических верований.
	С. И. Руденко пишет в своей работе «Башкиры: историко-этнографические очерки», ч то «К древнейшему пласту анимистических верований башкир относятся представления о духах-хозяевах (эйэ). В народном сознании практически все компоненты земной сферы (горы...
	В остаточной форме они дошли до наших дней, сохранившись в памяти старейшин, и являются важнейшим инструментом воспитания детей. С помощью всевозможных запретов старшее поколение закладывает основы экологического и эстетического воспитания ребенка и н...
	Башкиры традиционно уделяют большое внимание воспитанию молодого поколения. Основным средством воспитания является слово. Слово закладывает в душе ребенка экологическое, нравственное и патриотическое воспитание и ответственное отношение к работе. То, ...
	Ведь без знания народного искусства невозможно понять историю своего народа, своей страны, историю своей родины, своей повседневной жизни. И всестороннее знание истории своего села, района, города и родины – это признак высокой культуры народа.
	Традиционная культура каждого народа огромна и уникальна. Родной язык и история народа являются основой этой культуры. У каждого народа есть свои любимые поэтические образы. Башкиры и грузины поют о величии Уральских и Кавказских гор, рек Агидель и Ар...
	В качест ве при оритетов в вос питании подрастающего по коления на званы та кие ц енности, как отечество (к ак бол ьшое, та к и малое), рес публика, конституция, де мократия, государство, семья, гражд анская и социальная ответственность
	Продвижение чувства при надлежности к гражданам мног онациональной Респуб лики Башкортостан и Российской Федерац ии; приобщен ие учащ ихся к комплексу культ урных ценнос тей, отражаю щих богатст во общечелов еческой культуры, в т ом ч исле культурные ...
	Культурные традиции, обычаи и обряды народов Башкортостана и России, их взаимодействие и взаимовлияние, а также их история и языки способны выражать не только гражданское отношение к историческим, духовным и нравственным достижениям этих народов, но и...
	Почти все предметы имеют общие точки соприкосновения, и эта особенность может быть использована для преодоления существующей фрагментации предметов, например, путем организации интегрированного обучения по определенному предмету [8, с. 3 41]. До стато...
	Внеклассные мероприятия иг рают в ажную роль в этнопе дагогическом трудовом воспитании. О дной из форм внеклассно й работ ы является кружко вая рабо та. Воспитан ие через труд - осно вная п роблема педагогики вс ех народов; трудолюби е - главная забот...
	Б. Т. Лихач ев называет актуальной проб лемой определение «пут ей наиболее эффективного и целесообразног о осуществ ления, воплощения идеи наци ональности, национального духа каж дого н арода, в п рактике воспитания и обучения детей». [9, c. 3 01].
	Роль школы в это т пе риод трудно переоцени ть. Ш кола ст ановится вторым домом дл я детей и формируе т их нац иональную идентичность. Ш кола – центральное звено в сис теме общественной жизни, через которое можно возродить иде ю национальности и восст...
	Взаимодействие с социокультурными институтами детства очень важно для организации этой работы. Он тесно сотрудничает с культурным центром, библиотекой и музыкальной школой, участвуя в занятиях в театральной, танцевальной и художественной студиях. Библ...
	Особое внимание уделяется организации праздников и мероприятий: календарям, фольклорным и ритуальным торжествам. Дети - не зрители, а активные участники. Родители помогают готовить костюмы и атрибуты и принимают активное участие в праздниках и развлеч...
	Таким образом, видно, что в реальных условиях образовательн ого процесса ме тоды обучения функционируют в сло жном и противоречивом единстве. Решаю щим фактором являе тся не логика отдельных «одиноч ных» с редств, а их гармонично орган изованная сист ...
	Таким образом, детям не только прививаются общечеловеческие ценности, но и пробуждается любовь к нашей истории, нашему народу и нашим корням. Для учителя сегодня важно не только овладеть формами, средствами и методами воспитания, изучить накопленный о...

	Выводы по I главе
	ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ
	2.1 Анализ современного педагогического опыта духовно-нравственного воспитания младших школьников средствами этнокультуры разных народов
	2.2 Условия духовно-нравственного воспитания младших школьников средствами этнокультуры разных народов на примере МОУ «Метелевская СШ»
	Выводы по II главе
	ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
	3.1 Задачи и содержание эмпирического исследования
	3.2 Программа работы по духовно-нравственному воспитанию младших школьников средствами этнокультуры разных народов
	3.3 Результаты внедрения Программы по духовно-нравственному воспитанию младших школьников средствами этнокультуры разных народов
	Выводы по III главе
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
	ПРИЛОЖЕНИЯ

