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ВВЕДЕНИЕ 

В современных научных трудах широко рассматривается проблема 

формирования духовных, нравственных ценностей и ценностных ориентаций 

у школьников разного возраста. Очевидны основные предпосылки ее 

возникновения. Во-первых, ученики живут в ценностном пространстве, 

которые создаются старшими членами семьи, пережившими по-разному 

противоречивость ценностных тенденций в общественном сознании в 90-е 

годы. Во-вторых, отношения детей с внешним миром часто опосредуются 

телевизионными передачами, фильмами и мультфильмами, а также 

компьютерными играми, которые имеют низкое качество с точки зрения 

нравственности и высокую популярность среди нового поколения. В-третьих, 

можно отметить неопределенность взглядов педагогов на содержание 

воспитания и организацию внеурочной деятельности детей. Среди 

предпосылок актуальности исследований нравственной сферы современных 

учеников начальных классов выделяют (В.И. Максакова) возрастные 

особенности и личность самого младшего школьника. Он изменился вместе с 

преобразованиями в обществе.  

В настоящее время весь мир переживает один из непростых периодов. 

Материальные ценности, очевидно, преобладают над духовными, поэтому 

молодежь неверно истолковывает понятия о добре, справедливости, 

толерантности, патриотизме, милосердии.  

Поэтому, Федеральный государственный образовательный стандарт 

определяет, что «важнейшей целью современного отечественного 

образования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России». Необходим комплексный, системный 

подход и программная форма организации духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи.  

С момента вступления в силу нового Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования стали 

предъявляться новые требования к структуре основной образовательной 

программы, которая определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

личностное, социальное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников. 

В отечественной науке предложены разработки частных вопросов 

формирования нравственных ценностей (М.В. Аникеев, И.В. Гильгенберг, 

М.В. Куранова, Е.В. Поленякина, М.И. Скоморохова, Т.Ю. Сычева) и 

фундаментальные исследования, охватывающие разные возрастные этапы 

(В.П. Бездухов, А.В. Воронцов, Г.П. Иванова, В.А. Караковский, А.В. 

Кирьякова, С.И. Маслов, Н.Е. Щуркова). 

Наиболее оптимальным для формирования духовно-нравственных 

качеств личности, является младший школьный возраст - период 7-10 лет. 

Именно в этом возрасте ребенок начинает осознанно подходить к своей роли 

в жизни семьи, класса и школы, анализирует свое поведение, начинает 

сопоставлять его с общественными нормами. И учителю, и родителям важно 

не упустить этот скачок в сознании ребенка, усилить влияние нравственных 

взаимодействий во всех сферах жизни. 

Метод проектов – способ организации педагогического процесса, 

который основан на взаимодействии воспитанников, педагогов и родителей, 

способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность, направленная на достижение поставленной цели, помимо этого 

объединяет в себе составляющую когнитивной и эмоциональной сфер [6]. 
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Проект предполагает самостоятельную работу над проблемой, развитие 

инициативы ребенка, с этой целью используется творчески-

исследовательский подход.  

Пути решения проблем нравственного воспитания могут 

осуществляться в процессе специального обучения. Проектная деятельность 

хороша еще тем, что предполагает активное участие всех членов 

образовательного процесса: и обучающихся, и учителей, и его семей. Путем 

решения поставленных задач всеми участниками проекта происходит 

формирование тех нравственных качеств, которые выступают наивысшей 

ценностью человеческого общества (гуманизм, доброта, взаимопомощь, 

честность и др.). Таким образом, происходит совершенствование 

иерархичной структуры ценностей и обогащение внутреннего мира всех трех 

субъектов, вовлеченных в проектную работу.  

Таким образом, в современном состоянии вопроса сложилось 

противоречие: между реальной необходимостью формирования 

нравственных ценностей младших школьников, и недостаточной 

представленностью в практике начального школьного образования 

эффективных способов ее формирования. 

Выявленное противоречие позволяет обозначить проблему, связанную 

с необходимостью обоснования эффективных способов формирования 

нравственных ценностей младших школьников в условиях начальной 

школы. 

Цель исследования: разработать и апробировать программу 

формирования нравственных ценностей младших школьников посредством 

проектной деятельности. 

Объект исследования: формирование нравственных ценностей 

младших школьников. 

 Предмет исследования: проектная деятельность, включающая 

создание оптимальных условий для формирования нравственных ценностей 

личности ребенка младшего школьного возраста. 
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Гипотеза исследования: процесс формирования нравственных 

ценностей младших школьников будет эффективным при использовании 

проектной деятельности, включающей в себя актуализацию знаний о 

нравственных ценностях, их эмоциональное принятие и включение в 

ценностно-значимую деятельность.  

Задачи исследования: 

1. Исследовать сущность понятий ценности и нравственные ценности. 

2. Изучить особенности формирования нравственных ценностей 

младших школьников.  

3. Проанализировать содержание проектной деятельности, как условие 

формирования нравственных ценностей младших школьников. 

4.Подобрать и реализовать диагностические методики, позволяющие 

изучить особенности нравственных ценностей младших школьников. 

5.Разработать и внедрить в образовательный процесс проект, 

направленный на формирование нравственных ценностей младших 

школьников.  

6.Изучить эффективность проделанной работы. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

основные положения    системного     подхода     к     деятельности     (В.Г. 

Афанасьев, Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, Э.Г. Юдин), положения общей 

теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), 

основные положения концепции нравственного  воспитания  (В.И. 

Бакштановский,  А.А. Гусейнов, И.С. Марьенко, Л.И. Новикова, М.И. 

Шилова, Н.Е. Щуркова), положения, раскрывающие закономерности 

развития младших школьников (Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, А.В. 

Петровский, С.Г. Якобсон), результаты современных  исследований 

проблемы нравственного воспитания (Е.Н. Шиянов, Н.Е. Щуркова и др.). 

Методы исследования:  

- теоретические методы – анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация; 



7 
 

        - эмпирические: опрос, эксперимент; 

         - методы обработки результатов – анализ, систематизация и обобщение; 

        - методы развивающей работы – проектная деятельность. 

Методики исследования: 

- «Закончи предложение» (Н.Е. Богуславская); 

          - «Диагностика отношения к жизненным ценностям» (Т. А. Фалькович); 

- «Что такое хорошо и что такое плохо» (И.Б. Дерманова). 

Экспериментальная база: МБОУ Ильичевская СОШ Шушенский 

район Красноярского края. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

теоретических основ по проблеме формирования нравственных ценностей 

младших школьников. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования ее результатов специалистами начальной школы в практике 

работы с младшими школьниками.  

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающие параграфы, заключения, библиографии и 

приложений. 
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Глава 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Понятие «ценность» и «нравственная ценность» 

Категория ценности — одна из самых сложных категорий в философии, 

социологии и психологии. Нередко в определении этой категории 

относительно ее природы, роли, значимости для различных сторон 

жизнедеятельности и поведения людей существуют взаимоисключающие 

суждения. Это обусловлено тем, что данная категория является не только 

теоретической, а отражает реальные основы, критерии, ориентиры для 

поступков и поведения людей [13]. 

Вопрос о духовно-нравственных ценностях человечества вызывал 

переживание ученых всех поколений. Исследование структуры, 

классификации типов, видов, уровней форм существования ценностей 

проводилось такими исследователями, как С.Ф. Анисимов, Е.А. Борковская, 

Е.И. Головаха, Б.И. Додонов, А.И. Донцов, Н.И. Непомнящая, Е.И. Шиянов, 

В.А. Ядов. В работах отечественных ученых К.В. Алежейчика, B.C. 

Бакирова, Ю.Д. Гранина, О.Г. Дробницкого, М.С.Кагана, Я.А. Родина, В.П. 

Тугаринова, А.А. Ручки. В области теории познания, логики, науковедения 

изучались проблемы ценностей, способы существования ценностных 

феноменов, их природа, взаимосвязь познавательного и ценностного 

отношения к действительности, соотношения истинности и ценности, знания 

и оценки. Так, М.А. Киссель отмечает, что проблема ценностей в самом 

широком значении неизбежно возникала в эпоху обесценивания культурных 

традиций и дискредитации идеологических устоев общества [54].  

Нужно отметить, что понятие «ценность» не имеет единой трактовки 

среди философов, которые занимаются аксиологическими проблемами, но 

они сходятся в одном: деятельность человека обладает аксиологическими 
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свойствами. 

Первые представления о понятии «ценность» возникли еще в античные 

времена. Интерес ученых к проблеме понимания ценностей за рубежом 

возрос в первой половине ХХ века (М. Вебер, Д. Виндельбанд, М. Шелер и 

др.). В отечественной науке проблема ценностей нашла отражение в работах 

О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомыслова, М.С. Кагана, В.А. Караковского, И.С. 

Кона, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, Н. Шердакова и др.  

Ценность - это свойство объектов и явлений окружающей 

действительности, которые являются значимыми для человека в личных, 

социальных и культурных отношениях [24]. 

Понятие «ценности» относится к положительному или отрицательному 

значению события или предмета для конкретного человека и / или группы. 

Эта «значимость» определяется местом и ролью данного события или 

предмета, который присваивается им в картине мира индивидом или группой. 

Таким образом, деньги не имеют ценности в первобытном обществе, потому 

что они становятся «эквивалентом товарного обмена» только на более 

поздних этапах экономического развития общества. Деньги не являются ни 

положительным, ни отрицательным стимулом или мотивом в картине мира 

первобытного человека. Обменять предметы, принадлежащие членам 

примитивного сообщества и ценные для современного «цивилизованного» 

человека (золото, драгоценные камни и т.д.), - на предметы, которые важны 

для членов клана или племени, – бусы, зеркала и другие малоценные для 

«цивилизованного» человека предметы, – достаточно просто [40]. 

Ценност и можно кл  асс  иф иц иров ать н а духовные и м  атер и альные, 

инд  ив иду альные и коллект ивные, истор  ическ и-преходящ  ие и вечные. В 

любом случ  ае ценност  и всегд  а субъект ивны: вещь ил  и явлен ие ст ановятся 

ценностью только тогд  а, когд  а он и зн ач имы для норм  альной ж изн и человек а, 

и это зн  ачен ие осозн  ается, оно предст авлено в к арт ине м  ир а в некоторых 

терм  ин ах. Ст алк ив аясь в процессе своей ж  изнедеятельност  и с любым 

событ ием, явлен  ием ил  и вещью, человек его оцен  ив ает для того, чтобы 
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встро  ить в структуру м  ировоззрен ия ил и вывест и з а пределы к  арт ины м ир а 

к ак не имеющее зн ач имост и [37].  

Оценк а имеет прежде всего мор альную пр  ироду (сущность), потому 

что человек, который оцен  ив ает событ ие ил  и вещь, пр  ин адлеж ит прежде 

всего м иру культуры, м  иру н ад пр иродного, который отл  ич ается от 

естественного (б  иолог  ического) м ир а возможностью про  извольного, 

творческое отношен  ие к з  акон ам существов ан ия. Пределы творчеств  а 

огр  ан ич ив ают только условные, договорные пр  ав ил  а межл  ичностного и 

межгруппового общен  ия.  

В р абот ах по акс  иолог  и и «ценностям  и» н азыв ают явлен  ия 

действ ительност и, зн  ач имые для субъект а и общност  и людей; смыслы ж изн и 

(С.Ф. Ан  ис  имов, Б.П. Б ит ин ас, М.С. К аг ан и др.). 

С поз  иц ий пс ихологов (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Н.А. Корн  иенко 

и др.) «ценност и» предст авляют собой од  ин из источн  иков мот ив ац и и 

поведен  ия человек а, определяющ  ие центр альную поз  иц ию л ичност и. 

С  амое полное сред  и р ассмотренных в р  аботе пед  агог ическ их 

определен  ий нр авственных ценностей сформул  иров ано в акс иолог  ическом, 

когн ит ивном, процессу альном, результ ат ивном и ор  иент ац ионном аспект ах. 

В н ауке т акже выделяют аспект соц  и ал из ац и и, р аскрыв ающ  ий процесс 

форм  иров ан ия ценностей к  ак дв ижен  ие структуры инд  ив иду альной 

мот ив ац и и, основ анной исключ  ительно н  а б иолог  ическ их потребностях к 

структуре, в которой гл  авенствующую роль игр  ают л  ичностные ценност  и. 

Обобщен  ие ключевых аспектов ценностей (А.В, К  ал ин ин а, Т.А. 

Кондр атюк, С.В. Т имофеев а) позвол ило з  аключ ить, что «нр авственные 

ценност и» являются генет  ическ и про изводным  и от ценностей обществ  а и 

выступ ают к ак внутренн  ие нос  ител и соц  и альной регуляц  и и, устойч ивые 

мот ив ац ионные обр азов ан ия, которые проявляются, с одной стороны, в 

стремлен  и и человек а к отношен  иям и поступк  ам, соответствующ  им 

мор  альным норм  ам, с другой стороны, в осозн  ан и и себя свободной, 

совестл  ивой и ответственной л  ичностью [20, 23, 45]. 
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В пед  агог ической кл  асс иф ик ац и и общечеловеческ  ие ценност  и 

выступ ают детерм  ин ант ам и обр азов ательного процесс  а, основным  и л ин иям и 

восп  ит ательной р  аботы в обр азов ательных учрежден  иях. Для обозн  ачен  ия 

предметов и их свойств к  ак объектов потребностей ребенк  а тр  ад иц ионно 

используется понят  ие «добро». В этом понят и и отр аж ается нечто полезное, а 

в понят и и «ценность» - смысл того, что эт  и к ачеств а в бл аг ах люд  и ценят и 

ре  ал изуют в пр акт ической деятельност  и. В связ  и с эт им ценност и можно 

р аздел ить н а объект ивные (пр иродные) и соц  иокультурные явлен  ия, 

соответствующ  ие и потенц  и альные объекты человеческой деятельност  и, 

соц  и альные ст анд арты, з акономерност и, субъект ивные кр  итер и и, которые 

служ ат основой для оценок и з акрепляются в общественном созн  ан и и к ак 

пр инц ипы, иде и, иде алы, цел и деятельност  и и служ  ат их ор  иент ац и и [54]. 

Ценност и пр иобрет ают л  ичностный смысл для инд  ив ид а, коллект ив а, 

соц  и альной группы, выступ  ающ  ие к ак иде  ал человеческой деятельност  и, к ак 

свойство объект а, удовлетворяющего потребность и т.д. Именно ценностные 

зн ачен ия определяют положен  ие человек а, его цел и и содерж ан ие ж изн  и. 

Пр иобретен  ие осозн  анного зн  ачен ия ребенком позволяет ему изменять свою 

внешность, продв иг  аться в л  ичном с  амор азв ит и и и с амосовершенствов  ан и и. 

Ценност и форм  ируются в процессе переж  ив ан ия и осозн  ан ия мл адш им 

школьн иком зн  ач имост и некоторых внешн  их ф  акторов, предметов ил  и 

явлен  ий, с которым  и он вступ  ает во вз  а имодейств ие. 

Форм  иров ан ие с истемы ценностей - это дл  ительный и 

последов ательный процесс, в котором ценност  и подверг  аются мет  аморфоз ам, 

через которые проходят определенные состоян  ия: от бессозн  ательного к 

созн  ательному, от прямого к косвенному, от невольного к про  извольному, что, 

в свою очередь, предъявляет особые требов  ан ия не только к контенту, 

методы, технолог  иям, но и к лог  ике обр азов ательного процесс  а. 

Нр авственность состо  ит в осозн  ан и и выполняемых л  ичностью тех ил  и 

иных мор  альных норм и требов  ан ий н а основе внутренней способност  и и 

потребност и следов ать им в к аждый д анный момент своей ж  изн и и 
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деятельност  и. Нр авственность есть усвоенн  ая и пр  инят ая л ичностью мор  аль. 

Мор аль определяется объемом действ ия по отношен  ию к друг  им 

людям, отр  аж ающ им пр акт ику и деятельность человек  а. Более того, мор  аль 

не является врожденной собственностью; ребенок пр  ивяз  ан к нр авственност и 

в процессе ее р  азв ит ия, в процессе общен  ия с людьм  и. Чем р аньше ребенок 

н ач ин ает зн аком  иться с мор  альным  и ценностям  и, тем с  ильнее он  и ст ановятся 

с  ильнее к ак л ичностные к  ачеств а, форм  ирующ  ие нр авственные к  ачеств а 

человек а [41]. 

Нр авственность мл  адшего школьн  ик а - это совокупность его созн  ан ия, 

пр ивычек и н авыков, связ  анных с соблюден ием мор  альных норм и 

требов ан ий. Пр ав ил а и требов ан ия мор  ал и только тогд  а ст анут 

нр авственным  и х ар актер  ист ик ам  и, когд а он и н ачнут проявляться в поведен  и и 

и неуклонно соблюд  аться [30].  

Выделен  ие нр авственност  и к ак обр  азующего л  ичность н  ач ал а 

пр авомерно, поскольку человек всегд  а оцен  ив ается с точк  и зрен ия мор ал и, 

ценностей, эт  алонов и норм, которые пр  иняты в соц иуме. Т ак, И.С. 

Як им  анск ая в ид ит в ажнейшей целью восп  ит ан ия ор иент ац ию школьн  ик а, 

прежде всего, «н а ценност и, чем н  а конечные цел  и (гл авным ст анов ится 

вопрос «к ак им быть», а не «кем быть»)». 

Успешность восп  ит ательного процесс  а з  ав ис ит от мног  их пс  ихолого-

пед  агог  ическ их ф  акторов, первостепенно от мот  ив ац и и детей.  

Нр авственные ценност  и - высш  ие ценност и человек а, определяющ  им и 

их основным  и к атегор  иям и являются к  атегор ия добр  а и совест и, 

пр ич ит ающ иеся з  а добро; он  и охв атыв ают совокупность действ  ий (услуг), 

пр инц ипов, норм нр  авственного поведен  ия и сост авляются н  а основе тех 

ре  ал ий и поступков, н  а основ ан и и которых человек оцен  ив ает, одобряет, то 

есть воспр  ин им  ает их к ак добрых, хорош  их, спр  аведл ивых [55]. 

Общей к  атегор ией для обозн ачен ия нр авственных ценностей является 

к атегор ия добр а (бл  аг а), котор  ая охв атыв ает всю неопределенную 

совокупность действ  ий, пр  инц ипов и норм нр  авственного. 
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Нр авственные ценност  и являются генет  ическ и про изводным  и от 

ценностей обществ  а и выступ  ают к ак внутренн  ие нос  ител и соц  и альной 

регуляц  и и, устойч ивые мот ив ац ионные обр  азов ан ия, проявляющ  иеся, с 

одной стороны, в стремлен и и человек а к отношен  иям и поступк  ам, 

соответствующ  им мор  альным норм  ам, с другой стороны, в осозн  ан и и себя 

свободной, совестл  ивой и ответственной л  ичностью [15]. 

Следует подчеркнуть, что обог  ащен  ие м  ир а нр авственных ценностей 

является нр  авственное совершенствов  ан ие л  ичност и. 

 

1.2. Особенност и форм  иров ан ия нр авственных ценностей младших 

школьников. 

Мл адш ий школьный возр  аст х ар актер  изуется к  ак пер иод вп итыв ан ия, 

н акоплен ия зн ан ий, пер иод пре имущественно усвоен  ия. Успешному 

выполнен ию этой в ажной функц  и и способствуют х ар актерные черты детей 

этого возр  аст а: повышенн  ая воспр  и имч ивость, доверч  ивое подч  инен  ие 

вл  аст и, вн им  ательность, н  а ивное игр  ивое отношен  ие ко мног  им вещ ам, с 

которым  и он и ст алк ив аются [20]: 

- проявлен ие интерес  а мл  адш их школьн  иков к р  азл  ичным в ид ам 

коллект ивной деятельност  и; форм  иров ан ие мор альных чувств тов ар иществ а, 

ответственност  и з  а кл асс; 

 - про извольность пс  их ическ их процессов обеспеч  ив ает форм  иров ан ие 

волевых ус  ил ий, позволяющ  ая мл адшему школьн  ику действов ать под 

вл  иян ием не только непосредственных импульсов, но и руководствов  аться 

созн  ательно пост авленным  и целям и, нр авственным  и требов ан иям и и 

чувств ам  и; 

- форм  иров ан ие л ичной рефлекс и и, котор  ая включ ает в себя осозн  ан ие 

сво  их отношен  ий с друг  им  и людьм  и, ан ал из основ сво  их действ ий, 

отношен  ия к духовным ценностям и с  имп ат и и. 

Т ак им обр  азом, ребенок в мл адшем школьном возр  асте несет в себе 

весь комплекс чувств, уже сформ  иров анных в пр  итяз  ан иях н а пр изн ан ие. Он 
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имеет совесть, он зн  ает, что зн  ач ит должен, обяз ан. У него пробужд  ается 

чувство гордост и и стыд а в з ав ис имост и от поступк  а. Эт и чувств а ребенк  а, 

безусловно, вл  ияют н а р  азв ит ие его л ичност и. 

Р азв итый учен  ик н ач альной школы зн  ает нормы поведен  ия, доступные 

его р азуму. Эт и зн ан ия пр иобрет аются в пр акт ике общен ия со взрослым  и, 

сверстн  ик ам и и детьм  и друг  их возр  астов. Ребенок зн  ает обяз  анност и и 

пон им  ает их смысл, он может объясн  ить, почему, нужно вест и себя т ак ил и 

ин аче. Зн ан ие норм поведен ия с  амо по себе еще не обеспеч ив ает 

нр авственного р  азв ит ия л ичност и. Ребенок в пр  акт ике общен  ия со взрослым  и 

и сверстн  ик ам и должен иметь пр  ивычк и пр ав ильного поведен  ия. По 

пр ивычке предст авлен  а эмоц  ион ально ст имул  ируем  ая побуд  ительн ая с ил  а: 

когд  а ребенок действует, н  аруш  ая пр ивычное поведен  ие, он испытыв ает 

чувство д  искомфорт а, беспокойств а [5]. 

Ст ановлен  ие л ичност и мл адшего школьн  ик а про исход  ит под вл иян ием 

новых отношен  ий со взрослым  и (уч ителям  и) и сверстн  ик ам и 

(однокл  ассн ик ам и), новых в идов деятельност  и (учен  ия) и общен ия, 

включен ия в целую с  истему коллект ивов (общешкольного, кл  ассного). Он 

р азв ив ает элементы соц и альных чувств, форм  ирует н  авык и соц и ального 

поведен  ия (коллект ив изм, дух тов ар иществ а, ответственность з  а действ ия, 

вз  а  имопомощь и т.д.). Мл адш ий школьный возр  аст предост  авляет больш  ие 

возможност и для форм иров ан ия нр авственных к ачеств и полож ительных 

к ачеств л  ичност и. Под  атл ивость и обще известность внуш  аемост и 

школьн иков, склонность к подр  аж ан ию,  их доверч  ивость, огромный 

автор  итет, которым обл ад ает уч итель, созд  ают бл  агопр иятные услов ия для 

форм  иров ан ия высоконр авственной л  ичност и. Основы нр  авственного 

поведен  ия з аложены именно в н  ач альной школе, его роль в процессе 

соц  и ал из ац и и ребенк а огромн а [12]. 

Мл адш ий школьный возр  аст - это бл  агопр иятный пер  иод для усвоен  ия 

мор  альных норм, то есть для форм  иров ан ия когн  ит ивного компонент а 

духовно-нр авственного ст ановлен  ия ребенк а, т ак к ак для мл  адш их 



15 
 

школьн иков х ар актерно повышенное вн  им  ан ие к нр авственной стороне 

поступков окруж  ающ  их [36]. 

В мл  адшем школьном возр  асте н  аблюд  ается постепенное изменен  ие 

соотношен  ия внешнего контроля в поведен  и и детей в пользу их внутреннего 

регул  иров ан ия. С точк  и зрен ия р  азв ит ия субъект ивност и человек а (Е.И. 

Ис  аев, В.И. Слободч  иков) мл адш ие школьн ик и вступ  ают в ст ад ию 

персон  ал из ац и и, н а которой н  а иболее х ар актерны для д анного ребенк а и 

ценны для друг  их форм поведен  ия тр  ансформ  ац ия в содерж  ан ие его с амост и. 

- созн ан ие - иде и о себе (обр аз «Я», с  амооценк а). Внутренняя поз  иц ия (Л.И. 

Божов ич, Л.С. Выготск  ий и др.) и друг  ие особенност  и возр  аст а в 

обобщенном в  иде предст авляют собой с  имптомокомплекс кр  из  ис  а 7 лет - 

«чувство соц  и альной компетентност  и» (Н.И. Г  аношенко, Т.В. Ермолов  а, 

С.Ю. Мещеряков  а). Он х ар актер  изуется спроец  иров анностью одновременно 

в тр  и сферы отношен  ий л ичност и: к себе, к друг  им, к предметной 

деятельност  и. 

В соответств и и с тем, что нр  авственные ценност  и проявляются, прежде 

всего, в межл  ичностных отношен  иях, основным  и ор иент ир ам и в 

исследов ан и и ст ал и: Человек, Бл  изк ие, Отечество, Человечество (С.Д. 

Поляков). Уч итыв ая возр  астные особенност  и и потребност  и младших 

школьников, т ак ие ценност и, к ак готовность помочь, доброт  а, нез ав ис имость, 

дружб  а, смелость, чувств  ительность и честность, определены в к ачестве 

пр иор итетов [25]. 

Лог  ик а форм иров ан ия нр авственных ценностей (А.В. К  ирьяков а) 

включ ает в себя следующ  ие звенья: по  иск, выбор, оценк а и проекц  ия ( ил  и 

акту ал из ац ия ценност и в совместной деятельност  и). 

В мл  адшем школьном возр  асте дет и укрепляют  пр  ивычк и культурного 

поведен  ия,  интенс  ивно н  ак апл ив ают зн  ан ия о нр авственных форм  ах.  Пр  и 

оценке поведен  ия уч ащ  ихся в этот пер  иод с точк и зрен ия усерд ия и успех а 

пр ин им аются не только с  ил а поведенческ  их способностей, пр  ивычек, 

н авыков, но и зн  ан ие мор альных требов  ан ий, умен  ие кр ит иков ать свое 
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поведен  ие и сво их тов ар ищей [60].  

Чтобы р  азв ить эт и л ичностные к  ачеств а, необход  имо сформ  иров ать 

соответствующую потребность-мот ив ац ионную сферу для уч  ащ  ихся, 

включ ить их в нр  авственно-позн ав ательную деятельность, овл  адеть 

пр ав ил ам и и норм  ам и нр  авственност и, р азв ить их убежден  ия и взгляды, 

р азв ить н авык и и н авык и поведен ия и укреп  ить волевые свойств а. 

Нр авственное форм  иров ан ие — это н а иболее в ажный аспект 

ст ановлен ия л  ичност и в соц иуме, в результ ате которого про  исход  ит 

л ичностное структур  иров ан ие нр  авственных ценностей, ре  ал изуется 

способность ор  иент иров аться н а иде ал, осуществляется ж  изнедеятельность 

по пр  инц ип ам, норм ам и пр ав ил ам мор  ал и. Зн ан ие мор альных норм есть 

предпосылк  а нр авственного поведен  ия [55]. 

В современной ф  илософской и эт  ической н  ауке существует две точк  и 

зрен ия н а проблему нр  авственного восп  ит ан ия. Первый определяет мор  аль и 

нр авственность к  ак с  инон имы. Поэтому мор  альное восп  ит ан ие в д анном 

случ ае пон  им  ается к ак форм иров ан ие общественного созн  ан ия и т ип а 

общественных отношен  ий, н апр авленных н а утвержден  ие с  амооценк и 

л ичност и, р  авенств а всех людей в их стремлен  и и к сч астл ивой и достойной 

ж изн и, выр  аж ающ их иде  ал человечеств а, гум  ан ист ическ ая перспект ив а 

истор и и. Втор  ая точк а зрен  ия определяет нр  авственное восп  ит ан ие к ак 

обл  асть нр  авственной свободы л  ичност и, совп  аден ие общественных и 

общечеловеческ  их требов ан ий с л  ичностным  и мот ив ам  и, творчеств а 

инд  ив ид а. 

Нр авственное восп  ит ан ие осуществляется посредством внутреннего 

с  амопр инужден  ия, согл  асно л ичной созн  ательност и, побужд  ающей человек  а 

твор ить добро. 

Нр авственное форм  иров ан ие л  ичност и - это в ажнейш  ий аспект 

форм  иров ан ия л ичност и, в результ ате которого про  исход  ит л  ичностное 

структур  иров ан ие нр  авственных ценностей, ре  ал изуется способность 

ор иент иров аться н  а иде ал, ж изненн ая деятельность осуществляется в 
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соответств и и с пр инц ип ам и, норм ам и и пр ав ил ам и мор ал и [31]. 

Нр авственное восп  ит ан ие осуществляется посредством л  ичного 

с  амоопределен ия, проявляющегося в действ  иях и поведен  и и. Мор ально 

восп  итыв ать человек  а - зн ач ит форм  иров ать его основные человеческ  ие 

к ачеств а в целостност  и. Результ атом нр авственного восп  ит ан ия является 

пон им  ан ие человеком не  избежност и нр авственност  и, ее сплоченност  и с 

быт ием, р азв ит ия нр авственного с амосозн  ан ия, чувств а совест и, жел  ан ия и 

способностей, мор  альной выносл  ивост и, сопрот ивлен  ия искушен  ию, чувств а 

стыд  а и т. д. Ед  иного подход  а ученых к сущност  и нр авственного восп  ит ан ия 

не существует. Е.В. Чек  ин а р ассмотрел  а р азл ичные подходы ученых к 

д  анному процессу: когн  ит ивный, оценочно-эмоц ион альный, 

м  ировоззренческ ий, поведенческ  ий (деятельностный) и целостный подходы 

[47]. 

В когн  ит ивном подходе (Л.М. Арх ангельск ий, Н.И. Болдырев и др.) 

форм  иров ан ие нр авственной сферы р ассм  атр ив ается к ак [2]: 

- процесс форм  иров ан ия с амостоятельност  и и устойч ивост и сужден  ий 

о нр авственных норм  ах, регул  ирующ  их вз а  имоотношен  ия людей; 

-процесс форм  иров ан ия умен  ия д  ав ать содерж  ательную х ар актер ист ику 

нр авственным ценностям и ан  ал из иров ать, к ак именно он и могут 

проявляться в поведен  и и. 

Основным структурным компонентом их концепц  и и нр авственного 

восп  ит ан ия является нр  авственное просвещен  ие, н апр авленное н  а р азв ит ие 

нр авственного созн  ан ия и мышлен ия. Л.М. Арх ангельск  ий огр  ан ич ив ает 

содерж  ан ие нр авственного просвещен  ия л  ишь сообщен  ием восп  итуемым 

определенной информ  ац и и о должном поведен  и и [2]. 

Сторонн ик и оценочно-эмоц ион ального подход  а (В.П. В ахтеров, П.Ф. 

К  аптерев, И.Ф. Х арл амов и др.) сч ит ают, что воспр  ият ие информ  ац и и о 

нр авственност и и, тем более, выр  аботк а собственных ценностных 

ор иент ац и и невозможны только н  а зн  ан иевом (когн  ит ивном) уровне. Эмоц  и и 

игр  ают акт ивную роль в этом процессе. Пр  и т аком подходе нр  авственное 
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восп  ит ан ие р ассм атр  ив ается к ак процесс форм  иров ан ия ценностных 

сужден  ий, которые х ар актер изуют отношен  ие к нр авственным ценностям, 

отношен  ия людей, глуб  ину и с  илу нр авственных чувств, ст  аб  ильность. 

Основным компонентом нр  авственного восп  ит ан ия в этом случ  ае является 

р азв ит ие нр авственных чувств, р  азв ит ие нр  авственных оценок и с  истемы 

ж изненных отношен  ий (л  ичных, общественных, госуд  арственных). 

Сторонн ик и интегр  ат ивной поз  иц и и (В.В. Белорусов  а, Т.А. Иль ин а, 

А.П. Кондр  атюк, И.П. Подл  асый, И.К. Решетень) по отношен  ию к двум 

предыдущ  им подход  ам, пр изн ав ая реш  ающее зн ачен ие созн  ан ия в 

нр авственном восп  ит ан и и, сч ит ают, что нр  авственные нормы 

воспр  ин им  аются не только созн  ан ием (р  ац ион альным мышлен  ием), но и 

чувств ам  и. Т ак им обр азом, процесс нр  авственного восп  ит ан ия требует учет  а 

д  и алект ического ед  инств а когн ит ивного и чувственного в л  ичност и [44]. 

М  ировоззренческ  ий подход (И.Ф. Ис  аев, А.И. М  ищенко, Н.В. С  ав ин, 

В.А. Сл  астен  ин, В.А. Сухомл  инск ий, Е.Н. Ш иянов и др.) тр актует 

нр авственное восп  ит ан ие к ак процесс форм  иров ан ия целостного 

нр авственного предст  авлен ия о пр  ироде, человеке, обществе, которое 

н аход  ит выр ажен ие в с истеме ценностей и нр  авственных иде  алов л ичност и, 

обществ а. Предст ав ител  и этого подход  а подчерк  ив ают форм  иров ан ие 

м  ировоззрен  ия к ак ведущей и обяз  ательной структурной сост  авляющей 

нр авственного восп  ит ан ия. 

В.А. Сл  астен ин, И.Ф. Ис  аев, Е.Н. Ш иянов, пр  идерж ив аясь 

акс  иолог  ического подход  а, определяют нр  авственное восп  ит ан ие к ак 

спец  и ально орг  ан изов анный процесс интер  иор из ац и и общечеловеческ  их 

ценностей. Это определен  ие т акже не выход  ит з а р амк и м  ировоззренческого 

подход  а, т ак к ак в центре акс иолог  ического мышлен  ия н аход  ится концепц  ия 

вз  а  имоз ав ис имого и вз  а имодействующего м  ир а. 

Поведенческ  ий (деятельностный) подход (К. Н. Вентцель, С. И. Гессен, 

Б. Т. Л их ачев, И. С. М  арьенко, Л. Н. Толстой и др.) р  ассм атр ив ает 

нр авственное форм  иров ан ие к ак [54]: 
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- процесс свободного нр авственного с амоопределен ия и 

с  амоупр  авлен  ия в процессе ж изнедеятельност и; 

- процесс форм  иров ан ия устойч ивых созн  ательных н  авыков и 

пр ивычек нр авственного поведен  ия; 

-  процесс стремлен  ия человек а к нр авственному иде  алу. 

Основным  и компонент ам  и нр авственного восп  ит ан ия сторонн  ик и 

д  анного подход  а выделяют: форм  иров ан ие н авыков и н  авыков поведен  ия; 

форм  иров ан ие умен  ия дел ать нр авственные выборы в процессе 

р азнообр  азных з  анят ий и общен ия с людьм  и.  

В р амк ах целостного подход  а к сущност и нр авственного восп  ит ан ия 

(О. С. Богд  анов а, И. А. К  а  иров, С. В. Черенков  а и др.) р  ассм атр ив ается к ак 

целостный процесс форм  иров ан ия и р  азв ит ия нр  авственной л  ичност и 

ребенк а. Структурным  и компонент ам  и д анного подход  а являются 

нр авственное просвещен  ие, форм  иров ан ие нр авственных убежден  ий, 

р азв ит ие нр авственных чувств, форм  иров ан ие н авыков и пр  ивычек 

нр авственного поведен  ия, черт л  ичност и, выр  аботк а пр ав ильных 

нр авственных оценок и отношен  ий, форм иров ан ие х ар актер  а, 

интер  иор из ац ия общечеловеческ  их ценностей и форм иров ан ие 

м  ировоззрен  ия человек а. Нр авственное восп  ит ан ие эффект ивно 

осуществляется только к  ак целостный процесс орг  ан из ац и и всей ж  изн и 

учен ик а, соответствующ  ий норм  ам всеобщей мор  ал и. 

З ад ач а нр авственного восп  ит ан ия состо  ит в том, чтобы соц  и ально 

необход  имые требов ан ия обществ а пед  агог и превр  ат ил и во внутренн  ие 

ст имулы л  ичност и к аждого ребенк а, т ак ие, к ак долг, честь, совесть, 

досто  инство. 

Об особенностях сформ  иров анност и нр авственных ценностей 

школьн иков можно суд  ить н а основ ан и и т ак их кр итер  иев, к ак когн  ит ивный, 

мот ив ац ионный, оценочно-эмоц ион альный, поведенческ  ий (Г.П. Ив анов а, 

М.В. Кур анов а) [54]. 

Когн ит ивный кр итер ий включ ает предст авлен ия мл адш их школьн  иков 
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о сущност и и проявлен  и и конкретных нр  авственных ценностей в поведен  и и 

людей. 

Пок аз  ателям и оценочного и эмоц  ион ального кр  итер ия являются 

сужден  ия, х ар актер изующ  ие отношен  ие к мор альным ценностям, 

эмоц ион альную окр  аску мор  альных предст авлен ий, глуб  ину эмоц ион альных 

переж ив ан ий. Пок аз  ател и мот ив ац ионного кр итер  ия: нр  авственные 

потребност и и мот ивы, сочувств ие, которые говорят об альтру ист ической 

н апр авленност и. 

Поведенческ  ий кр итер ий х ар актер  изуется сво  им  и ценностным  и 

сужден  иям  и, ст аб ильностью поведен  ия, включ ающ  ие в себя определенную 

не  изменность в р  азл  ичных с  иту ац иях (услов иях), ор  иент ац ию н а известные 

нормы поведен  ия [50]. 

Соц и альн ая сфер  а ж изн и ребенк а ст анов ится объектом его 

целен  апр авленного позн  ан ия. Т ак к ак н акоплен  ие опыт а межл ичностных 

отношен  ий, пр инят ие ценностей другого, осмыслен  ие мор альных норм, 

удовлетворен  ие р азносторонн  их позн  ав ательных интересов про  исход  ит в 

совместной деятельност  и уч ащ  ихся, а потребность ст  ать взрослым 

пр ин им ает у мл  адш их школьн  иков в ид стремлен  ия быть р  авнопр авным 

п артнером, то н  а иболее полно возможност и д  анного возр аст а могут быть 

ре  ал изов аны с помощью проектной деятельност  и. 

 

1.3. Проектн ая деятельность к  ак средство форм  иров  ан ия нр авственных 

ценностей младших школьников. 

 

Понят ие «проектн  ая деятельность» н аход  ит свое отр  ажен  ие н а стыке 

двух основопол  аг  ающ  их гум  ан ит арных д  исц ипл ин - пед агог ической и 

пс  ихолог  ической н  аук и. Обучен  ие проектной деятельност  и предпол  аг ает 

учет, к ак основных з  акономерностей учебно-восп ит ательного  процесс  а, т ак 

и ее пс ихолог  ического содерж  ан ия [4]. 
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По мнен  ию Н.В. М  атяш проектн  ая деятельность - это интегр  ат ивный 

в ид деятельност  и, с  интез ирующ  ий элементы игровой, позн  ав ательной, 

обр  азов ательной, ценностно-ор иент ац ионной, коммун  ик ат ивной, 

тр ансформ ирующей, и, что н  а иболее в ажно, творческой деятельност  и. 

Проектн ая деятельность школьн  иков тесно связ  ан а с проблемой творчеств  а и 

по своей сущност  и является творческой. Н а основ ан и и этого, Н.В. М атяш 

утвержд  ает, что творческ  ая проектн  ая деятельность школьн  иков - это 

деятельность по созд  ан ию издел ий и услуг, которые обл  ад ают объект ивной 

ил  и субъект ивной нов изной, имеющ  их общественную ил  и л  ичностную 

зн ач имость [31]. 

Т ак х ар актер изует понят ие «проект» Е.С. Пол  ат: «Проект - это 

протот ип, иде  альный обр  аз предпол  аг  аемого ил и возможного объект а, 

состоян  ия, в некоторых случ  аях - пл ан, з амысел к  акого-л ибо действ ия» [36].  

По мнен  ию Н.В. М  атяш, терм  ин «проект» пр ишел к гум  ан ит арным 

зн ан иям из техн  ическ их н аук, и, к ак следств ие этого, его содерж ан ие с ильно 

повл  ияло н  а эту сторону. До с  их пор в больш  инстве случ  аев понят ие 

«проект» подр  азумев ает неявное р асш  ирен ие - «техн ическ ий проект». 

Одн ако все ч аще проект употребляется в общен  аучном зн ачен и и [31].  

Процесс созд  ан ия проект а н азыв ается проект  иров ан ие. ДЖ. К. 

Джонссонс пр  ивод  ит более десятк  а определен  ий процесс  а проект иров ан ия, 

гл  авное из которых «проект иров ан ие - в ид деятельност  и, д  ающ  ий н ач ало 

изменен  иям в искусственной среде». В ш  ироком смысле проект  иров ан ие - 

это деятельность по осуществлен  ию изменен  ий в окруж ающей среде 

(естественной ил  и искусственной) [20].  

В пс  ихолог  ическом зн  ан и и понят ие проект иров ан ия в последнее время 

пр иобрел  а зн ач ительную акту альность и новое содерж  ан ие в связ  и с 

р азр аботкой проблемы проект  иров ан ия обр азов ательных с  истем. Функц  ия 

преобр  азов ан ия проект а т акже подчерк  ив ается в этой обл аст и в связ  и с 

текущ  им уровнем зн  ан ий [53]. 
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Проектн ая деятельность включ  ает в себя следующ  ие в иды 

деятельност  и [1]: 

- ан ал из проблемы: тем  а проект а, ре ал изуемые в ходе его выполнен  ия 

компетенц  и и; 

- пост ановк а целей проект  а; 

- выбор средств дост  ижен ия цел  и; 

- по иск и обр  аботк а информ  ац и и по теме проект  иров ан ия, ее ан ал из и 

с  интез; 

- оценк а полученных результ атов и выводов, полученных в ходе 

проект иров ан ия [1]. 

Целью проектной деятельност  и через пон  им ан ие и пр именен  ие зн ан ий, 

умен  ий и пр  акт ического опыт а, пр  иобретенных пр  и изучен  и и д  исц ипл ины с 

интегр  ац ией эт их зн  ан ий с пр акт ическ им обучен  ием н а про изводстве 

является форм  иров ан ие н абор  а компетенц  ий, согл асно требов ан ий 

Федер  ального госуд  арственного обр  азов ательного ст анд арт а [52]. 

З ад ач ам и проектной деятельност  и являются: 

- обучен ие пл  ан иров ан ию собственной проектной деятельност  и 

посредством определен  ия цел  и проект а, средств а дост ижен ия цел и, 

концентр  ац ия ус  ил ий н а дост ижен ие цел и; 

- форм  иров ан ие н авыков сбор  а и обр  аботк и информ  ац и и по выбр  анной 

теме, необход  имой для успешного выполнен  ия проект а; 

- ан ал из имеющейся информ  ац и и и зн ан ий по выбр  анной теме; 

- форм  иров ан ие поз  ит ивного отношен  ия к выполнен  ию проект а к ак 

упрощенной модел  и ре  альной про изводственной деятельност  и; 

- форм  иров ан ие компетенц  ий в ходе выполнен  ия проект а по 

д  исц ипл ине 

Выделяют эт апы проектной деятельност  и: подготов ительный 

(по исковый), конструкторск  ий ( ан ал ит ическ ий), технолог  ическ ий 

(пр акт ическ ий), з аключ ительный (контрольный) и презент  ац ионный [32].  
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Метод проект а основ ан н а р азв ит и и студентов, умен  и и с амостоятельно 

констру иров ать сво и зн  ан ия и ор иент иров аться в информ  ац ионном 

простр  анстве, совокупност  и пр иемов овл  аден ия определенной обл астью 

пр акт ическ их ил  и теорет ическ их зн  ан ий, способ  ах орг  ан из ац и и процесс  а 

позн ан ия, р азр аботк а проект а, который т ак ил и ин аче должен з  аконч иться в 

ре  альном, пр акт ическ и р азр абот анном в иде [56]. 

Р абот ая н ад проект ам и, уч ащ  иеся получ  ают предст авлен ия о способ  ах 

получен  ия зн  ан ия, уч атся с амостоятельно добыв  ать информ  ац ию, 

с  истем ат из иров ать и обобщ ать ее. У н их форм  ируется ответственность з  а 

свою деятельность, ув  аж ительное и р  авнопр авное вз  а имодейств ие с 

п артнер ам и [27]. 

Для ребенк а в н ач альной школе проектные меропр  ият ия 

осуществляются совместно с уч  ителем, т ак к ак ребенок ст  анов ится ст арше и 

в з  ав ис  имост и от л  ичност и учен  ик пр ин им ает н а себя все большую 

ответственность з  а проект. 

Р азв ив аясь к ак предмет творческой деятельност  и, учен ик ст анов ится 

все более свободным в выборе цел  и и способ  ах ее дост  ижен ия. Он дост  иг  ает 

высоч айшего уровня, когд  а с амор азв ит ие ст анов ится для него гл авной 

ценностью, когд  а он способен р  азмышлять н  ад своей деятельностью. 

Т ак им обр азом, проект иров ан ие – это постоянный процесс выбор  а, 

процесс пр  инят ия решен  ий, процесс решен  ия з ад ач и проблем. В процессе 

выполнен ия кре  ат ивных проектов прямым и основным результ  атом 

целен  апр авленной проектной деятельност  и является изменен  ие с  амого 

субъект а. Ребенок от н  аблюд  ателя превр  ащ  ается в уч  астн  ик а и созд ателя.  

В процессе р  аботы н ад проектом С.С. Бояр  инов а выделяет 2 ф актор  а, 

которые можно использов  ать для форм  иров ан ия нр авственных ценностей [9]: 

 Первый ф  актор: р  абот а н ад проектом. Есл  и р абот а коллект ивн ая, то в 

процессе р  аботы н  ад проектом обуч  ающ  иеся л ибо н  а инту ит ивном уровне, 

л ибо с помощью пед агог а (есл  и с ам и не спр авляются, и з ав ис имо от 

возр  аст а), н аходят пут и вз а  имодейств ия и конт акт а между собой. И чтобы 
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спр  ав иться с р  аботой, нужно р  аспредел  ить рол  и, отобр  ать кто чем будет 

з ан им аться и т.п. В результ  ате чего дет  и пон им  ают, что для дост  ижен  ия 

общей цел  и, необход  имо р абот ать сл  аженно, помог  ать друг другу. Именно это 

позвол ит вспомн  ить о т ак их ценностях, к  ак ув ажен  ие, дружб  а, 

спр  аведл ивость и т.д. Есл  и р абот а инд ив иду альн ая, то в процессе р  аботы н  ад 

проектом ребенк  а можно н  ауч ить ув аж ать свой и чужой труд, помочь с 

определен  ием и коррекц  ией своей с амооценк и. Второй ф  актор: тем  а проект а. 

Пр и выборе темы проектов их можно р  аспредел  ить по тем ценностям, 

которые мы хот им сформ  иров ать у обуч ающ  ихся. 

Н апр имер, для форм  иров ан ия толер  антност и необход  имо выбр  ать 

темы, которые будут зн  аком  ить с культурой друг  их н ародов, к ачеств ам  и, 

х ар актерные эт им н арод  ам, их истор  ией. Учен  ик, р  абот ающ  ий н ад темой, 

р аскроет себе особенност  и друг  их людей, н  а основе которых можно 

постро  ить ув аж ительное отношен  ие к друг  им н ац иям. Для форм иров ан ия 

п атр иот изм  а, необход  имо углуб  иться в истор  ию родного госуд  арств а, 

побл  иже позн аком ить с бытом и культурой, пок  аз ать полож ительные черты 

стр  аны, кр асоты пр  ироды и т.д. В р аботе н  ад проектом мы не огр ан ич ив аемся 

р аботой с текстом. Необход  имо подкреплять словесные обр  азы друг  им  и 

обр  аз ам и — поэт ическ им  и, музык  альным  и, др ам атург  ическ им  и, 

арх итектурным  и, которые комплексно воздействую н  а душу ребенку, что 

способствует повышен  ию эффект ивност и пед  агог ического воздейств  ия. В 

этой р  аботе уч  итель отход  ит н а второй пл  ан. Учен ик выполняет всю р  аботу, 

уч итель только н  апр авляет, советует, то есть он является консульт  антом 

ребенк а. Эт а поз  иц ия для обуч ающегося повыш  ает мот ив ац ию [9]. 

Тр ад иц ионно сч ит ается, что результ  атом проект а является его продукт.  

Безусловно, это же относ  ится и к сфере нр  авственного восп  ит ан ия. 

Продуктом может выступ  ить созд  анный ребят ам и ф ильм, р  азр абот анный 

альбом ил  и Кн иг а П амят и ко Дню Победы, ил  и же проведенн  ая 

эколог  ическ ая акц  ия. Все это, безусловно, форм  ирует ценностно-смысловую 

сферу ребенк  а, одн ако, здесь еще более в  ажным ок азыв ается не конечный 
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продукт, а с  ам процесс подготовк  и проект а, который обычно отодв  иг  ается н а 

второй пл  ан и нередко не озвуч  ив ается н  а презент ац и и результ ат а проект а и 

рефлекс и и. Но именно в ходе ре  ал из ац и и проект а про исход  ит пр иобщен ие 

ребенк а к тем ил и иным ценностям. Н апр имер, в ходе исследов  ательского 

проект а, посвященного истор  и и семь и ребенок погруж  ается в определённый 

истор ическ ий контекст, в атмосферу дом  а, где когд а-то ж ил и его бл изк ие, в те 

вз  а  имоотношен  ия, которые скл  адыв ал ись между родственн  ик ам  и, то есть 

про исход  ит пр иобщен  ие ребенк а к ценностям его род  а, акту ал из ац ия д авно 

з абытых стр  ан иц прошлого, восст  ановлен ие родственных связей и т. д. [39]. 

Именно степень глуб  ины т акого погружен  ия чрезвыч айно в ажн а с 

точк и зрен ия духовно-нр авственного ст ановлен  ия л  ичност и и именно он  а 

может являться гл  авным в проекте. З  ад  ач а пед агог а здесь – мот ив иров ать 

учен ик а н а глубокую р  аботу, требующую зн  ач ительного труд  а. В ажно не 

ост ан авл ив аться н  а перв ичной спр  авочной информ  ац и и, а помочь учен  ику з  а 

скупым  и д анным  и, ст арым и фотогр  аф иям  и и п исьм  ам и р азглядеть судьбу 

человек а. Именно поэтому в спец  иф  ике проект а по духовно-нр авственному 

восп  ит ан ию ф акт обретен  ия ребенком сво  их семейных истоков, 

сопереж  ив ан ия событ иям и людям (то есть эмоц  ион альн ая сост авляющ  ая 

проект а, котор  ая ок азыв ает вл  иян ие н а м ировоззрен  ие подр  аст ающей 

л ичност и) можно отнест и к одному из гл  авных результ атов, а не просто к  ак к 

сопутствующему эффекту [38]. 

К результ ат ам проект а с точк и зрен ия процесс  а форм иров ан ия 

нр авственных ценностей можно отнест и т акже то, что В.И. Слободч  иков 

н азыв ает феноменом форм  иров ан ия со-быт ийной детско-взрослой общност  и. 

Это в большей ч  аст и относ  ится к групповым проект  ам обуч ающ  ихся с 

уч аст ием род  ителей, пед агогов, соц  и альных п  артнёров школы, когд  а вокруг 

к акой-то интересной иде  и (событ ия) выстр  а  ив ается некое простр  анство 

общ  их интересов, д  искусс  ий, л ичных конт актов, выходящ  их порой з  а р амк и 

д  анного проект а. В с  иту ац и и, когд  а скл  адыв ается т ак ая общность, 

эмоц ион альн ая сост авляющ  ая, ост ав аясь персон  иф  иц иров анной, пр  иобрет ает 
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аспект со-ед  инен ия, со-пр ич астност и, некоего родств  а в общем прож  ив ан и и 

(быт и и) пер  иод а ре ал из  ац и и проект а и з  а его гр  ан иц ам и [44].  

Т ак им обр азом, говоря о проектной деятельност  и с поз  иц ий 

форм  иров ан ия нр авственных ценностей, следует уч  итыв ать в ажную 

особенность: р  азв ит ие эмоц  ион ально-волевой сферы л  ичност и ребенк а 

р ассм атр ив ается к ак в ажнейш  ая пед  агог ическ ая цель. В проектной 

деятельност  и дел ается акцент именно н  а л ичностные х ар актер ист ик и 

обуч ающегося, н а повышен  ие их мот ив ац и и к деятельност  и. Темы 

выб  ир аются из ж  изн и, что обог  ащ  ает их опытом и способствует л  ичностно-

смысловому отношен  ию к проекту, а порой д  аже эмоц  ион альный откл  ик н  а 

тем  ат ику проект а. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Т ак им обр азом, в ходе ан  ал из а л итер атурных источн  иков можно 

сдел  ать ряд выводов:  

1. Нр  авственные ценност  и являются генет  ическ и про изводным  и от 

ценностей обществ  а и выступ  ают к ак внутренн  ие нос  ител и соц  и альной 

регуляц  и и, устойч ивые мот ив ац ионные обр  азов ан ия, которые проявляются, с 

одной стороны, в стремлен и и человек а к отношен  иям и поступк  ам, 

соответствующ  им мор  альным норм  ам, с другой стороны, в осозн  ан и и себя 

свободной, совестл  ивой и ответственной л  ичностью. 

2. Мл адш ий школьный возр  аст - это бл агопр иятный пер  иод для 

усвоен  ия мор  альных норм, то есть для форм иров ан ия когн ит ивного 

компонент а духовно-нр авственного ст ановлен  ия ребенк а, т ак к ак для 

мл  адш их школьн  иков х ар актерно повышенное вн  им ан ие к нр авственной 

стороне поступков окруж  ающ  их. Об особенностях сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей школьн  иков можно суд  ить н а основ ан и и т ак их 

кр итер иев, к ак когн ит ивный, оценочно-эмоц  ион альный, мот ив ац ионный, 

поведенческ  ий (Г.П. Ив анов а, М.В. Кур  анов а). 

3. В проектной деятельност  и дел  ается акцент именно н  а л  ичностные 

х ар актер ист ик и обуч ающегося, н а повышен  ие их мот ив ац и и к деятельност  и. 

Темы выб  ир аются из ж изн и, что обог  ащ ает их опытом и способствует 

л ичностно-смысловому отношен  ию к проекту, а порой д  аже эмоц  ион альный 

откл ик н а тем  ат ику проект а. 
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Гл  ав а 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.  Орг ан из ац ия и методы исследов  ан ия 

Цель исследов  ан ия: изучен  ие особенностей нр  авственных ценностей у 

младших школьников. 

Пр акт ическ ие з  ад ач и исследов ан ия: 

  изуч ить особенност  и проявлен  ия нр  авственных ценностей 

у младших школьников; 

 выбр ать контрольную и экспер  имент альную группу; 

 р азр абот ать и апроб  иров ать проект, н апр авленный н  а 

форм  иров ан ие нр авственных ценностей у младших школьников; 

 оцен ить результ ат ивность проект а; 

 сформул  иров ать выводы по проведенному исследов ан ию. 

В исследов ан и и пр  ин им  ал и уч аст ие 20 уч ащ  ихся 2 А кл  асс  а (8-9 лет) 

МБОУ Иль ичевск ая СОШ, Шушенск  ий р айон, Кр  асноярского кр  ая, из н их 10 

детей сост  авляют экспер  имент альную группу, 10 детей – контрольную. 

Экспер  имент альное исследов  ан ие включ ает  в  себя несколько кр  итер иев 

оценк и форм  ировн ия нр  авственных ценностей младших школьников, 

которые предст авлены в т абл ице 1. 
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Т абл иц а 1 

Кр итер и альн ая т абл иц а 

№ 

п./п. 

     уровн и 

кр итер  и и 

высок ий 

 

средн  ий 

 

н изк ий 

 

Метод  ик а 

1. Когн  ит ивный Полное и четкое 

предст авлен ие о 

нр авственных норм  ах 

и нр авственных 

к ачеств ах (15 – 18 

б  аллов). 

 

Пр ав ильное, но 

недост аточно четкое и 

полное предст авлен  ие 

о нр авственных 

норм  ах и 

нр авственных 

к ачеств ах (10-14 

б  аллов). 

Непр ав ильное 

предст авлен  ие о 

нр авственных 

норм  ах и 

нр авственных 

к ачеств ах (6-9 

б  аллов). 

 

«Закончи 

предложен ие» (Н.Е. 

Богусл  авск ая)  

2. Эмоц ион альный  Н ал ич ие 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

ценностей, 4-5 

полож ительных 

ответов. 

Ч  аст ичн ая 

сформ  иров анность 

нр авственных 

ценностей, 2-3 

полож ительных 

ответов. 

Нр авственные 

ценност и не 

сформ  иров аны, 1 

полож ительный ответ 

ил и его отсутств ие.  

«Д  и агност ик а 

отношен ия к 

ж изненным ценностям» 

(метод  ик а Т. А. 

Ф  альков ич) 

3. Поведенческ  ий Н ал ич ие высок их 

позн ав ательных 

мот ивов, стремлен  ие 

ор иент иров аться н  а 

интересы и 

потребност и друг  их 

людей, 

н апр авленность их 

Дет и бл агополучно 

чувствуют себя в 

школе, одн  ако он  и 

ч аще всего стремятся 

к ре  ал из ац и и 

собственных 

интересов с учетом 

интересов друг  их. Для 

Школьн  ик и 

посещ  ают школу 

неохотно, стремятся 

к ре  ал из ац и и 

собственных 

интересов без учет  а  

интересов друг  их, 

предпоч ит ают 

«Что т акое хорошо и 

что т акое плохо» (И.Б. 

Дерм  анов а) 
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л ичност и – н а себя 

ил и н а потребност и 

друг  их. Ч  асто 

н аблюд ается отк  аз от 

собственных 

интересов в пользу 

интересов друг  их, 

нужд  ающ  ихся в 

помощ  и. Он и очень 

четко следуют всем 

ук аз ан иям уч ителя, 

добросовестны и 

ответственны, с  ильно 

переж ив ают, есл и 

получ ают 

неудовлетвор  ительные 

оценк и ил и з амеч ан ия 

пед  агог а. Стремятся 

соверш  ать 

нр авственные 

поступк и и 

побужд  ают друг  их. 

Пыт аются пр  ин им  ать 

решен  ия согл  асно 

нр авственных норм 

(12-16 б  аллов). 

 

н их х ар актерно 

стремлен  ие к 

межл  ичностной 

конформност и и 

сохр анен ию хорош  их 

отношен  ий. 

Позн ав ательные 

мот ивы у т ак их детей 

сформ  иров аны в 

меньшей степен  и. 

Пыт аются соверш  ать 

поступк и н а основе 

нр авственных норм, 

зн ают нр  авственные 

к ачеств а школьн  иков 

(6-11 б  аллов). 

 

уход  ить от 

ответственност и, 

нр авственные нормы 

усв а  ив ают с трудом и  

отсутствует жел  ан ие 

следов ать им 

испытыв ают 

проблемы в общен  и и 

с однокл  ассн ик ам и,   

вз а  имоотношен  иях с 

уч ителем (0-5 

б  аллов). 
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Содерж  ан ие метод  ик и «Закончи предложен  ие» (Н.Е. Богусл  авск ая) и 

обр  аботк а д анных предст авлен а в пр  иложен и и А. 

          Содерж ан ие метод  ик и «Д  и агност ик а отношен  ия к ж  изненным 

ценностям» (Т. А. Ф  альков ич) предст авлено в пр  иложен  и и Б. 

Содерж  ан ие метод  ик и «Что т акое хорошо и что т  акое плохо» (И.Б. 

Дерм  анов а) и обр аботк а д анных предст авлены в пр  иложен  и и В. 

 

2.2. Результ аты конст ат ирующего эт ап а исследов ан ия 

 

В п ар агр афе предст авлен  а интерпрет ац ия результ атов р анее 

предложенных метод  ик, ан  ал из полученных д  анных. 

Результ аты, полученные, в ходе проведен  ия метод  ик и «Закончи 

предложен  ие» (Н.Е. Богусл  авск ая) предст авлены в т абл иц ах 5 и 6 

(Пр иложен ие Г) и н а р  ис. 1. 

 

Рؚ ис. 1. Ср авн ительн ая х ар актер ист ик а по уровням сформ  иров анност и зн ан ий 

о нр авственных предст  авлен иях младших школьников экспер имент альной и 

контрольной групп 

Т ак им обр  азом, можно сдел  ать вывод, что в экспер  имент альной группе 

преобл  ад ает н  изк ий уровень сформ  иров анност и зн  ан ий о нр авственных 
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предст авлен  иях младших школьников (50%). Дет и д анной к атегор и и не 

имеют четк  их прест авлен  ий о нр авственност и, нр авственных к  ачеств ах, не 

могут р  азл  ич ить нр авственно-пр ав ильного и безнр авственного поступк  а.  В 

контрольной группе н  изк ий уровень сформ  иров анност и зн  ан ий о 

нр авственных предст авлен  иях мл  адш их школьн  иков сост авляет 40%.  

Н а  иболее выр  аженным пок  аз ателем в контрольной группе является  

средн  ий уровень сформ  иров анност и зн ан ий о нр  авственных предст  авлен иях 

(50%). В д  анную к атегор  ию детей входят те испытуемые, кто адекв  атно 

отр  аж ает сущность нр  авственных норм, у н  их есть зн  ан ия в нр авственных 

к атегор иях, но пр  и этом эт и зн ан ия носят поверхностный х ар актер, он  и 

имеют недост аточно четкое и полное предст  авлен ие. У детей 

экспер  имент альной группы д  анный уровень сост  авляет 40%. 

   Только 10% младших школьников из экспер  имент альной и 

контрольной групп смогл  и пр ивест и пр имер нр авственного поступк  а, д ать 

х ар актер ист ику основным нр  авственным к  ачеств ам, пр и этом пр  ивод ил  и 

пр имеры, к ак проявляются в ж  изн и д анные к ачеств а в р азл ичных с  иту ац иях. 

Следов ательно, для целостного ан  ал из а нр авственных зн ан ий был  и 

изучены нр  авственные сужден  ия мл  адш  их школьн  иков, пр ичем результ аты 

исследов ан ия в экспер имент альной и контрольной группе идент  ичны, 

р асхожден  ия незн  ач ительны. 

Д  алее, был а проведен  а метод  ик а «Д  и агност ик а отношен  ия к 

ж изненным ценностям» (Т. А. Ф  альков ич), результ аты которой предст авлены 

в т абл иц ах 7 и 8 (Пр  иложен  ие Д) и н а р ис. 2. 



33 
 

 

Рؚ ис. 2. Ср авн ительн  ая х ар актер  ист ик а по уровням сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей младших школьников экспер  имент альной и 

контрольной групп 

Т ак им обр  азом, можно сдел ать вывод, что преобл  ад ающ  им уровнем 

сформ  иров анност и нр авственных ценностей младших школьников в 

экспер  имент альной и контрольной групп  ах является средн  ий (50%). 

У мл  адш их школьн иков экспер  имент альной группы высок  ий уровень 

сост авляет 30%, а у испытуемых контрольной группы (20%). 

Пр и этом, н  изк ий уровень сформ  иров анност и нр  авственных ценностей 

в экспер  имент альной группе имеют 20% мл  адш их школьн  иков, а в 

контрольной группе 30%. 

Т ак же сто  ит отмет ить, что н  а  иболее популярным  и выск азыв ан иям и 

являл  ись: «Иметь много денег», «Иметь с  амый современный компьютер», 

«Мне в ажно здоровье род  ителей», «Иметь верного друг  а». 

В з аключен  ие экспер  имент ального исследов ан ия был  а проведен  а 

метод  ик а «Что т акое хорошо и что т  акое плохо» (И.Б. Дерм  анов а) д анные 

которой предст авлены в т абл иц ах 9 и 10 (Пр  иложен ие Е) и н  а р ис. 3. 
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Рؚ ис. 3. Ср авн ительн  ая х ар актер ист ик а по уровням сформ  иров анност и 

нр авственного поведен  ия младших школьников экспер  имент альной и 

контрольной групп 

Т ак им обр  азом, можно сдел  ать вывод, что в экспер  имент альной группе 

р авное кол  ичество процентов среднего и н  изкого уровней сформ  иров анност и 

нр авственного предст  авлен ия младших школьников (40%). Пр  и этом у 

испытуемых из контрольной группы преобл  ад ает средн ий уровень 

сформ  иро анност и нр авственного поведен  ия (50%), а н изк ий уровень 

сост авляет (30%).  

Средн  ий уровень х ар актер  изуется тем, что т ак ие дет и дост аточно 

бл  агополучно чувствуют себя в школе, одн  ако он и ч аще всего стремятся к 

ре  ал из ац и и собственных интересов с учетом интересов друг  их. Для н их 

х ар актерно стремлен  ие к межл  ичностной конформност и и сохр  анен  ию 

хорош  их отношен  ий. Позн  ав ательные мот ивы у т ак их детей сформ  иров аны в 

меньшей степен  и. Пыт аются соверш  ать поступк  и н  а основе нр  авственных 

норм, зн  ают нр  авственные к  ачеств а школьн  иков. 

Для н изкого уровня свойственно то, что дет  и посещ  ают школу 

неохотно, стремятся к ре  ал из ац и и собственных интересов без учет  а  

интересов друг  их, предпоч  ит ают уход  ить от ответственност  и, нр  авственные 
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нормы усв а  ив ают с трудом и  отсутствует жел  ан ие следов ать им испытыв ают 

проблемы в общен  и и с однокл  ассн ик ам и,   вз а имоотношен  иях с уч ителем.  

   Только 20% младших школьников из экспер  имент альной и 

контрольной групп  соответствуют высокому уровню сформ  иров анност и 

нр авственного поведен  ия: т ак ие дет и отл  ич аются н  ал ич ием высок  их 

позн ав ательных мот  ивов, стремлен  ием ор  иент ац ия н а интересы и 

потребност и друг  их людей, н  апр авленность их л  ичност и – н а себя ил и н а 

потребност и друг  их. Ч  асто н  аблюд  ается отк аз от собственных интересов в 

пользу интересов друг  их, нужд  ающ  ихся в помощ и. Он  и очень четко следуют 

всем ук аз ан иям уч ителя, добросовестны и ответственны, с  ильно переж ив ают, 

есл  и получ ают неудовлетвор  ительные оценк  и ил и з  амеч ан ия пед агог а. 

Стремятся соверш  ать нр  авственные поступк и и побужд  ают друг  их. 

Пыт аются пр  ин им ать решен  ия согл  асно нр авственных норм. 

Следов ательно, можно сдел  ать обобщ ающ  ий вывод по всем трем 

метод  ик ам, д  анные предст авлены в т абл ице 2. 
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Т абл иц а 2 

Результ аты  изучен ия акту ального уровня сформ иров анност и нр  авственных ценностей  

младших школьников 

 

№ 

п/

п 

уровн и 

кр итер  и и 

высок ий средн  ий н изк ий 

Экспер  имент а

льн ая групп а 

Контрольн ая 

групп а 

Экспер имент аль

н ая групп  а 

Контрольн  ая 

групп  а 

Экспер  имент аль

н ая групп  а 

Контрольн а

я групп а 

1. Когн  ит ивный 10 10 40 50 50 40 

2. Эмоц ион альный 30 20 50 50 20 30 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поведенческ  ий 20 20 40 50 40 30 
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Т ак им обр  азом, можно сдел ать вывод, что больш  инство младших 

школьников имеют н  изк ий уровень сформ иров анност и нр авственных 

ценностей, это проявляется во всех трех кр  итер  иях: когн  ит ивном, 

эмоц ион альном и поведенческом. Следов  ательно, вст ает необход  имость 

ре  ал из ац и и прогр  аммы, н апр авленной н  а  форм  иров ан ие нр  авственных 

ценностей младших школьников  в проектной деятельност  и. 

 

2.3. Ре ал  из ац ия прогр аммы по форм  иров ан ию нр авственных 

ценностей младших школьников. Ан ал  из повторного срез  а 

 

Для форм иров ан ия нр авственных ценностей младших школьников, 

предложен  а прогр  амм а проект а «Вместе весело ш  аг ать». 

Поясн  ительн ая з ап иск а 

Нр авственное восп  ит ан ие – целен апр авленный двухсторонн  ий процесс 

форм  иров ан ия мор ального созн ан ия, р азв ит ия нр авственных чувств и 

выр аботк и н авыков и пр  ивычек нр авственного поведен  ия. Поведен  ие 

нр авственно, есл  и человек взвеш  ив ает, продумыв  ает сво  и действ ия, 

поступ  ает со зн  ан ием дел а, выб ир ая верный путь решен  ия стоящей перед 

н им проблемы. 

С поступлен  ием в школу н  аступ ает перелом в услов  иях р азв ит ия детей. 

Именно в это время в  ажно форм  иров ать нр авственные ценност  и. В ажную 

роль в этом игр  ает обучен  ие. Весь укл  ад ж  изн и и ценностей ст  анов ится 

иным. У мл адшего школьн  ик а про исход  ит интенс  ивное форм  иров ан ие 

к ачеств л  ичност и, обусловл  ив ающ  их возможность новых устремлен  ий и 

необход  имого уровня отношен  ий к действ ительност и. В пер  иод обучен  ия в 

школе форм  ируются нр  авственные понят ия, убежден  ия и выр  аб  атыв аются 

устойч ивые н авык и и пр  ивычк и поведен  ия у уч ащ  ихся [6]. 

 Форм  иров ан ие нр  авственных ценностей - это целостный процесс 

пед  агог  ической орг  ан из ац и и всей ж  изн и школьн  иков в соответств  и и с 

общечеловеческ  им и понят иям  и мор ал и: деятельност и, отношен  ий, общен  ия с 



38 
 

учетом их возр  астных и инд  ив иду альных особенностей. Результ  атом является 

сформ  иров анн ая нр авственно цельн  ая л  ичность, в ед  инстве ее созн  ан ия, 

нр авственных чувств, совест  и, нр авственной вол  и, н  авыков, пр ивычек, 

общественного ценного поведен  ия. 

Проектн ая деятельность хорош  а еще тем, что предпол  аг ает акт ивное 

уч аст ие всех членов обр  азов ательного процесс  а: и обуч ающ  ихся, и его семей, 

и уч ителей. Путем решен  ия пост авленных з  ад ач всем и уч астн ик ам и проект а 

про исход  ит форм  иров ан ие тех нр авственных к ачеств, которые выступ  ают 

н а ивысшей ценностью человеческого обществ  а (доброт а, гум  ан изм, 

честность, вз  а  имопомощь и др.). Т  ак им обр  азом, про исход  ит 

совершенствов ан ие иер арх ичной структуры ценностей и обог  ащен ие 

внутреннего м  ир а всех трех субъектов, вовлеченных в проектную р  аботу [57]. 

Цель проект а: созд  ан ие опт им альных услов ий для форм  иров ан ия 

нр авственных ценностей л  ичност и ребенк а мл адшего школьного возр  аст а. 

З  ад ач  и проект а:  

- форм  иров ан ие с истемы зн  ан ий о нр авственных ценностях; 

- уч ить ан  ал из иров ать сво и поступк и и поступк и сво  их сверстн  иков; 

- форм  иров ать мор  альные мот ивы, которые руководят нр  авственным  и 

поступк ам  и человек а, побужд  ают его р  азмышлять, ан  ал из иров ать, д  ав ать 

оценку с  иту ац и и; 

- з акреплять нр  авственные пр  инц ипы в поведен  и и. 

Срок: 2 месяц  а. 

Уч  астн ик и: младшие школьники экспер  имент альной группы. 

Ож ид аемый результ ат ре  ал  из ац и и проект а: 

-  сформ иров ан а с истем  а зн ан ий о нр  авственных ценностях 

(когн ит ивный кр итер ий); 

- умеют обсужд  ать ( ан ал из  иров ать) сво  и поступк и и поступк и сво  их 

сверстн  иков (эмоц  ион альный кр  итер ий);  
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-  сформ иров аны мор альные мот ивы, которые руководят 

нр авственным  и поступк ам  и человек а, побужд  ают его р  азмышлять, 

ан ал из иров ать, д ав ать оценку с  иту ац и и (мот ив ац ионный кр  итер ий).  

- нр авственные пр  инц ипы з акреплены в поведен  и и ребенк а 

(поведенческ  ий кр итер  ий). 

Продукт проект  а: «Кн иг  а обо мне и не только». 

Р азр  абот ать рекоменд  ац и и по форм  иров ан ию нр авственных ценностей 

для род ителей и пед агогов. 

Эт апы и н апр авлен ия: 

I эт ап. Подготов ительный.  

Цель: про  ан ал из  иров ать обр  азов ательные возможност  и Учрежден  ия; 

изуч ить норм  ат ивную б  азу; про  ан ал из иров ать м  атер  и ально-техн ическ ие, 

пед  агог ическ ие услов ия ре  ал из ац и и проект а. 

II эт ап. Пр  акт ическ ий. 

Цель: отр абот ать содерж  ан ие деятельност и, н  а иболее эффект ивные 

формы и методы р  аботы с детьм  и и непосредственн  ая ре ал из ац ия проект а. 

III эт ап. Ан ал ит ическ ий.  

Цель: провест и коррекц  ию з атруднен  ий в ре  ал из ац и и проект а; 

спл  ан иров ать р  аботу н  а следующ  ий пер иод. 

Содерж  ан ие: 

Комплекс из 12 з анят ий (2 р аз а в неделю). В процессе з  анят ий 

про исход  ит обучен ие р авнопр авному общен  ию и вз  а  имоотношен  иям со 

сверстн  ик ам и, восп  итыв аются т ак ие к ачеств а, к ак сочувств ие и м  илосерд  ие, 

ув ажен ие к ст арш им, умен  ие н аход  ить выход из трудных с  иту ац ий, проявлять 

с  илу вол  и и х ар актер. В к  ачестве д  ид акт ическ их м  атер  и алов используются 

лучш  ие обр азцы детской л  итер атуры (про изведен  ия В. Осеевой, Е. Пермяк  а, 

С. М их алков а и др.), мульт ипл ик ац и и и к инем  атогр аф а, связ анные с 

тем  ат икой нр авственност и. Прогр  амм  а проект а предпол  аг ает т ак ие формы 

р аботы, к  ак д испут, игр  а, игр а с последующей рефлекс  ией, мозговой штурм и 

др. 
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С целью проверк  и эффект ивност и предложенной прогр  аммы по 

форм  иров ан ию нр авственных ценностей с младшими школьниками 

экспер  имент альной и контрольной групп был проведен контрольный срез, с 

использов ан ием тех же метод  ик: «Закончи предложен  ие» (Н.Е. 

Богусл  авск ая); «Д  и агност ик а отношен  ия к ж изненным ценностям» (Т. А. 

Ф  альков ич); «Что т акое хорошо и что т  акое плохо» (И.Б. Дерм  анов а). 

Д  анные экспер имент альной группы, полученные в результ  ате 

проведен  ия метод  ик и «Нез аконченное предложен  ие» (Н.Е. Богусл  авск ая) 

предст авлены в т абл иц ах 11 и 12 (Пр  иложен  ие Ж) и н  а р ис. 4 и 5. 

 

Рؚ ис.4. Ср авн ительн ая х ар актер ист ик а по уровням сформ  иров анност и зн ан ий 

о нр авственных предст  авлен иях младших школьников экспер имент альной 

группы  

Т ак им обр  азом, можно сдел  ать вывод, что в экспер  имент альной группе 

до ре  ал из ац и и прогр  аммы проектной деятельност  и преобл  ад ал н изк ий 

уровень сформ  иров анност и зн ан ий о нр авственных предст  авлен  иях младших 

школьников (50%), после ре  ал из ац и и проектной деятельност  и с детьм  и 

экспер  имент альной группы преобл  ад ающ  им  и уровням  и сформ  иров анност и 

зн ан ий о нр  авственных предст авлен  иях ст ал и средн ий и высок ий (40%). До 

ре  ал из ац и и прогр  аммы высок  ий уровень сост авлял 10%, а средн ий 40%. 

Од  ин аковое кол  ичество процентов среднего уровня до и после ре  ал из ац и и 
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проектной деятельност  и св идетельствует о том, что после апроб  ац и и 

прогр  аммы, ч асть детей получ  ил и высок ий уровень.  

Следов ательно, у младших школьников экспер  имент альной группы 

после проведен  ия проектной деятельност  и есть зн  ан ия в нр  авственных 

к атегор иях, мног  ие из н их смогл  и пр ивест и пр имер нр авственного поступк  а, 

д  ать х ар актер  ист ику основным нр  авственным к  ачеств ам, пр и этом пр ивод  ил и 

пр имеры, к ак проявляются в ж  изн и д анные к ачеств а в р азл ичных с  иту ац иях. 

 

Рؚ ис.5. Ср авн ительн ая х ар актер ист ик а по уровням сформ  иров анност и зн ан ий 

о нр авственных предст  авлен иях младших школьников 

 контрольной группы  

Что к ас  ается контрольной группы, ср  авн ив ая результ аты 

конст ат ирующего и контрольного срезов, то н  аблюд  аются незн ач ительные 

р асхожден  ия, а именно: преобл  ад ающ им уровнем является средн  ий (40%); 

н изк ий уровень сформ  иров анност и зн ан ий о нр авственных предст  авлен иях 

н а конст ат ирующем эт  апе сост авлял 10%, а н  а контрольном 20%. 

М  ин им  альное кол  ичество процентов сост  авляет высок  ий уровень, 10% - 

конст ат ирующ  ий эт ап и 20% - контрольный. 

Д  алее, был а проведен  а метод  ик а «Д  и агност ик а отношен  ия к 

ж изненным ценностям» (Т. А. Ф  альков ич), результ аты которой предст авлены 

в т абл иц ах 13 и 14 (Пр  иложен ие З) и н  а р ис. 6 и 7. 
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Рؚ ис. 6. Ср авн ительн  ая х ар актер  ист ик а по уровням сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей младших школьников 

 экспер имент альной группы  

Т ак им обр  азом, можно сдел ать вывод, что преобл  ад ающ  им уровнем 

сформ  иров анност и нр авственных ценностей младших школьников в 

экспер  имент альной группы до ре  ал из ац и и проектной деятельност  и являлся 

средн  ий (50%). После осуществлен  ия прогр  аммы с детьм  и 

экспер  имент альной группы ведущ  им является высок  ий уровень 60%, то есть 

младшие школьники экспер имент альной группы д  ал и 4-5 полож ительных 

ответов, сред  и которых: «Иметь верного друг  а», «Мне в ажно здоровье 

род  ителей», «Иметь доброе сердце», «Уметь сочувствов  ать и помог  ать 

друг  им людям». 

Средн  ий уровень сост  авлял 50% по результ ат ам конст ат ирующего эт ап а 

и 30% после ре  ал из ац и и прогр  аммы. Н изк ий уровень сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей до – 20% и после 10%, то есть отмеч  ается 

полож ительн ая д ин ам  ик а в результ ате апроб  ац и и прогр аммы проектной 

деятельност  и. 
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Рؚ ис. 7. Ср авн ительн  ая х ар актер  ист ик а по уровням сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей младших школьников 

 контрольной группы  

У младших школьников  контрольной группы преобл  ад  ающ  им уровнем 

н а конст ат ирующем и контрольном срезе является средн  ий (50%); высок ий 

уровень н  а экспер  имент альном эт апе  - 20% и контрольном эт  апе – 30% и 

н изк ий уровень: 30% - конст ат ирующ  ий эт ап и 20%  - контрольный эт ап.  

Т ак же сто  ит отмет ить, что н  а  иболее популярным  и выск азыв ан иям и 

являл  ись: «Иметь много денег», «Иметь с  амый современный компьютер». 

 В з аключен  ие был  а проведен  а метод ик а «Что т акое хорошо и что т  акое 

плохо» (И.Б. Дерм  анов а) д анные которой предст  авлены в т абл иц ах 15 и 16 

(Пр иложен ие И) и н  а р ис. 8 и 9. 
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Рؚ ис. 8. Ср авн ительн  ая х ар актер  ист ик а по уровням сформ  иров анност и 

нр авственного поведен  ия младших школьников 

 экспер имент альной группы  

Т ак им обр  азом, можно сдел  ать вывод, что в экспер  имент альной группе 

до ре ал из ац и и проектной деятельност  и отмеч алось р  авное кол  ичество 

процентов среднего и н изкого уровней сформ иров анност и нр авственного 

поведен  ия младших школьников (40%). После осуществлен  ия прогр  аммы 

преобл  ад ающ  им уровнем ст ал высок ий (50%), который до осуществлен  ия 

форм  ирующего экспер имент а сост авлял 20%. Н изк ий уровень сн  из ился и 

р авен 10% и средн ий т ак же сост  авляет 40%. 

Следов ательно, у детей экспер  имент альной группы отмеч  ается н ал ич ие 

высок их позн  ав ательных мот  ивов, стремлен  ием ор  иент ац ия н а интересы и 

потребност и друг  их людей, н  апр авленность их л  ичност и – н а себя ил и н а 

потребност и друг  их. Ч  асто н  аблюд  ается отк аз от собственных интересов в 

пользу интересов друг  их, нужд  ающ  ихся в помощ и. Он  и очень четко следуют 

всем ук аз ан иям уч ителя, добросовестны и ответственны, с  ильно переж ив ают, 

есл  и получ ают неудовлетвор  ительные оценк  и ил и з  амеч ан ия пед агог а. 

Стремятся соверш  ать нр  авственные поступк  и и побужд  ают друг  их. 

Пыт аются пр  ин им ать решен  ия согл  асно нр авственных норм. 
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Рؚ ис. 9. Ср авн ительн  ая х ар актер  ист ик а по уровням сформ  иров анност и 

нр авственного поведен  ия младших школьников 

 контрольной группы  

Пр и этом у испытуемых из контрольной группы преобл  ад ал средн ий 

уровень сформ  иро анност и нр авственного поведен ия н а экспер имент альном 

эт апе (50%) и контрольном эт  апе (60%). 

Н изк ий уровень н  а экспер имент альном эт апе – 30%, н а контрольном 

эт апе – 20%. 

М  ин им  альное кол  ичество процентов сост  авляет высок  ий уровень 

сформ  иров анност и нр  авственного поведен  ия младших школьников 

контрольной группы н  а двух эт ап ах исследов ан ия р авен 20%. 

Следов ательно, можно сдел  ать обобщ ающ  ий вывод по всем трем 

метод  ик ам, д  анные предст авлены в т абл иц ах 3 и 4. 
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Т абл иц а 3 

Результ аты  изучен ия акту ального уровня сформ иров анност и нр  авственных ценностей  

младших школьников экспер  имент альной группы 

 

№ 

п/

п 

уровн и 

кр итер  и и 

высок ий средн  ий н изк ий 

конст ат ирующ  

ий эт ап  

контрольный 

эт ап 

конст ат ирующ  ий 

эт ап  

контрольный 

эт ап 

конст ат ирующ  и

й эт ап  

контрольны

й эт ап 

1. Когн  ит ивный 10 40 40 40 50 20 

2. Эмоц ион альный 30 60 50 30 20 10 

3. Поведенческ  ий 20 50 40 40 40 10 

 

Т абл иц а 4 

Результ аты  изучен ия акту ального уровня сформ иров анност и нр  авственных ценностей  

младших школьников контрольной группы 

 

№ 

п/

п 

уровн и 

кр итер  и и 

высок ий средн  ий н изк ий 

конст ат ирующ  

ий эт ап  

контрольный 

эт ап 

конст ат ирующ  ий 

эт ап  

контрольный 

эт ап 

конст ат ирующ  и

й эт ап  

контрольны

й эт ап 

1. Когн  ит ивный 10 20 50 50 40 30 

2. Эмоц ион альный 20 30 50 50 30 20 

3. Поведенческ  ий 20 20 40 50 40 30 
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Т ак им обр азом, можно сдел ать вывод, что у младших школьников 

экспер  имент альной группы отмеч  ается полож  ительн ая д ин ам ик а 

сформ  иров анност и нр авственных ценностей в результ  ате апроб  ац и и 

прогр  аммы проектной деятельност  и, это проявляется во всех трех кр  итер иях: 

когн ит ивном, эмоц  ион альном и поведенческом.  

Пр и этом отмеч  аются незн  ач ительные р  асхожден  ия результ атов 

контрольной группы младших школьников н а конст ат ирующем и 

контрольном эт  ап ах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Экспер  имент альное исследов  ан ие позвол ило изуч ить акту альный 

уровень сформ  иров анност и нр авственных ценностей младших школьников. 

Исследов ан ие провод  илось н а б азе МБОУ Иль ичевск ая СОШ и в нем 

пр ин им ало уч аст ие 20 школьн  иков 2 А кл  асс  а (8-9 лет), из н  их 10 детей 

сост авлял и экспер имент альную группу, 10 детей – контрольную. 

Экспер  имент альное исследов  ан ие  включ ало  в  себя  несколько кр  итер иев 

оценк и форм  ировн ия нр авственных ценностей: когн  ит ивный, 

эмоц ион альный и поведенческ  ий. В соответств  и и с к аждым кр  итер ием был  и 

использов аны метод  ик и д и агност ик и: «Закончи предложен  ие» (Н.Е. 

Богусл  авск ая), «Д  и агност ик а отношен  ия к ж изненным ценностям» (метод  ик а 

Т. А. Ф  альков ич), «Что т акое хорошо и что т  акое плохо» (И.Б. Дерм  анов а). 

Результ аты экспер  имент ального исследов ан ия пок аз ал и, что для 

больш  инств а  младших школьников  к ак  для экспер  имент альной,  т ак  и  для  

контрольной групп, х ар актерен н изк ий уровень сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей, это проявляется во всех трех кр  итер иях: 

когн ит ивном, эмоц  ион альном и поведенческом.  

Следов ательно, обобщ  ая  полученные д  анные, вст ал а необход  имость 

ре  ал из ац и и прогр  аммы форм  иров ан ия нр авственных ценностей младших 

школьников посредством проектной деятельност  и «Вместе весело ш  аг ать». 

С целью проверк  и эффект ивност и предложенной прогр  аммы по 

форм  иров ан ию нр авственных ценностей с младшими школьниками 

экспер  имент альной и контрольной групп был проведен контрольный срез, с 

использов ан ием тех же метод  ик. По результ ат ам полученных д  анных, можно 

сдел  ать вывод, что отмеч  аются  полож ительные изменен  ия сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей младших школьников экспер  имент альной группы 

по трем метод  ик ам, т ак им обр азом, г ипотез  а н ашл а свое подтвержден  ие, а 

именно,  процесс форм  иров ан ия нр авственных ценностей младших 

школьников  будет эффект ивным пр  и использов ан и и проектной деятельност  и, 
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включ ающей в себя акту ал из ац ию зн ан ий о нр авственных ценностях, их 

эмоц ион альное пр  инят ие и включен  ие в ценностно-зн ач имую деятельность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В  связ  и  с  пост  авленной  целью  курсовой  р  аботы: выявлен  ие 

р азв ив ающего потенц  и ал а проектной деятельност  и к ак средств а 

форм  иров ан ия нр авственных ценностей младших школьников. 

В  первой  гл аве  н ашего  исследов  ан ия  р ассмотрено  состоян  ие  

исследуемой  проблемы  в  пс  ихолого-пед  агог  ической  л  итер атуре,  в  

результ ате  чего  можно  сдел ать  ряд  выводов: 

1. Нр  авственные ценност  и являются генет  ическ и про изводным  и от 

ценностей обществ  а и выступ  ают к ак внутренн  ие нос  ител и соц  и альной 

регуляц  и и, устойч ивые мот ив ац ионные обр  азов ан ия, которые проявляются, с 

одной стороны, в стремлен и и человек а к отношен  иям и поступк  ам, 

соответствующ  им мор  альным норм  ам, с другой стороны, в осозн  ан и и себя 

свободной, совестл  ивой и ответственной л  ичностью. 

2. Мл адш ий школьный возр  аст - это бл агопр иятный пер  иод для 

усвоен  ия мор  альных норм, то есть для форм иров ан ия когн ит ивного 

компонент а духовно-нр авственного ст ановлен  ия ребенк а, т ак к ак для 

мл  адш их школьн  иков х ар актерно повышенное вн  им ан ие к нр авственной 

стороне поступков окруж  ающ  их. Об особенностях сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей школьн  иков можно суд  ить н а основ ан и и т ак их 

кр итер иев, к ак когн ит ивный, оценочно-эмоц  ион альный, мот ив ац ионный, 

поведенческ  ий (Г.П. Ив анов а, М.В. Кур  анов а). 

3. В проектной деятельност  и дел  ается акцент именно н  а л ичностные 

х ар актер ист ик и обуч ающегося, н  а повышен  ие его мот ив ац и и к деятельност  и. 

Темы выб  ир аются из ж изн и, что обог  ащ ает их опытом и способствует 

л ичностно-смысловому отношен  ию к проекту, а порой д  аже эмоц  ион альный 

откл ик н а тем  ат ику проект а. 

С  целью  изучен  ия акту ального уровня сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей мл  адш их школьн  иков было проведено 

эмп ир ическое исследов  ан ие, которое н  ашло отр  ажен ие во второй гл  аве 
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н ашего исследов ан ия. 

Исследов ан ие провод  илось н а б азе МБОУ Иль ичевск ая СОШ и в нем 

пр ин им ало уч аст ие 20 мл адш  их школьн  иков 2 А кл  асс а (8-9 лет), из н их 10 

детей сост  авлял  и экспер имент альную группу, 10 детей – контрольную. 

Экспер  имент альное исследов  ан ие  включ ало в себя  несколько 

кр итер иев оценк и форм  ировн ия нр  авственных ценностей: когн  ит ивный, 

эмоц ион альный и поведенческ  ий. В соответств  и и с к аждым кр  итер ием был  и 

использов аны метод  ик и д и агност ик и: «Закончи предложен  ие» (Н.Е. 

Богусл  авск ая), «Д  и агност ик а отношен  ия к ж изненным ценностям» (метод  ик а 

Т. А. Ф  альков ич), «Что т акое хорошо и что т  акое плохо» (И.Б. Дерм  анов а). 

Результ аты экспер  имент ального исследов ан ия пок аз ал и,  что  для 

больш  инств а младших школьников к ак для экспер  имент альной, т ак  и для 

контрольной  групп, х ар актерен н  изк ий уровень сформ  иров анност и 

нр авственных ценностей, это проявляется во всех трех кр  итер иях: 

когн ит ивном, эмоц  ион альном и поведенческом.  

Следов ательно, обобщ  ая полученные д  анные, вст ал а необход  имость 

ре  ал из ац и и прогр  аммы форм  иров ан ия нр авственных ценностей мл  адш их 

школьн иков посредством проектной деятельност  и. 

Следов ательно, обобщ  ая полученные д  анные, вст ал а необход  имость 

ре  ал из ац и и прогр аммы форм  иров ан ия нр авственных ценностей младших 

школьников посредством проектной деятельност  и «Вместе весело ш  аг ать». 

С целью проверк  и эффект ивност и предложенной прогр  аммы по 

форм  иров ан ию нр авственных ценностей с младшими школьниками 

экспер  имент альной и контрольной групп был проведен контрольный срез, с 

использов ан ием тех же метод  ик. По результ ат ам полученных д  анных, можно 

сдел  ать вывод, что отмеч  аются  полож ительные изменен  ия сформ иров анност и 

нр авственных ценностей младших школьников экспер  имент альной группы 

по трем метод  ик ам, т ак им обр азом, г ипотез  а н ашл а свое подтвержден  ие, а 

именно, процесс форм  иров ан ия нр авственных ценностей младших 

школьников  будет эффект ивным пр  и использов ан и и проектной деятельност  и, 
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включ ающей в себя акту ал из ац ию зн ан ий о нр авственных ценностях, их 

эмоц ион альное пр  инят ие и включен  ие в ценностно-зн ач имую деятельность.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Пр иложен ие А 

Метод  ик а «Закончи предложен  ие» (Н.Е. Богусл  авск ая). 

Оцен ив аемые УУД: выделен  ие мор  ального содерж  ан ия действ ий и 

с  иту ац ий. 

Возр  аст: мл адш ие школьн  ик и 

Форм  а (с иту ац ия оцен  ив ан ия) – фронт альное анкет иров ан ие 

Инструкц  ия: учен  ик ам предл аг ается быстро з  аконч ить предложен  ия, 

содерж  ащ ие р ассужден  ия н а тему мор  ал и. 

1. Есл  и я зн аю, что поступ  ил непр  ав ильно, то… 

2. Когд  а я с ам з атрудняюсь пр  инять пр  ав ильное решен  ие, 

то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и 

необходимым, но скучным занятием, я обычно… 

4. Когд  а в моем пр исутств и и об иж ают человек  а, я… 

5. Когд  а ложь ст анов ится ед инственным средством охр  анен  ия 

хорошего отношен  ия ко мне, я … 

6. Есл  и бы я был н а месте уч  ителя, я… 

Обр аботк а полученных д  анных – к ачественный ан  ал из ответов. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

ещё недостаточно устойчивое. 
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3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными 

установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным 

нормам активное и устойчивое. 
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Пр иложен ие Б 

«Д  и агност ик а отношен  ия к ж изненным ценностям»  

(метод  ик а Т. А. Ф  альков ич). 

Инструкц  ия: «Предст авьте, что у в ас есть волшебн  ая п алочк а и сп  исок 

10-т и жел  ан ий, выбр ать из которых можно только 5-ть». Сп исок уч итель 

з ар анее вып  исыв ает н  а доске.  

Сп исок жел  ан ий:  

1.Быть человеком, которого любят  

2.Иметь много денег  

3.Иметь с  амый современный компьютер  

4.Иметь верного друг  а  

5.Мне в ажно здоровье род  ителей  

6.Иметь возможность мног  им  и ком  андов ать  

7.Иметь много слуг и им  и р аспоряж аться  

8.Иметь доброе сердце  

9.Уметь сочувствов  ать и помог  ать друг  им людям  

10.Иметь то, чего у друг  их н икогд  а не будет  

Интерпрет ац ия:  

Номер  а отр  иц ательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.  
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Пр иложен ие В 

Метод  ик а «Что т акое хорошо и что т  акое плохо» (И.Б. Дерм  анов а). 

Оцен ив аемые УУД: выделен  ие мор  ального содерж  ан ия действ ий и 

с  иту ац ий. 

Возр аст: мл  адш ие школьн  ик и 

Форм  а (с иту ац ия оцен  ив ан ия) – фронт альное анкет иров ан ие. 

Инструкц  ия: оп ир аясь н а свой опыт, ответьте н  а вопросы: 

1.Тебе нр  ав иться когд  а тебя ув аж ают тво  и однокл  ассн ик и? 

А. Нр ав иться 

Б. Не очень нр  ав иться 

В. Не нр  ав иться 

2. Что будешь дел  ать есл  и ув ид  ишь, что твой друг н  амусор  ил( а) н  а 

ул  ице, н аброс ал( а) н а землю ф ант ик и от конфет? 

А. Сдел  аю з амеч ан ие и помогу убр  ать 

Б. Сдел аю з амеч ан ие и подожду пок а он все уберет 

В. Р асск ажу уч ителю и пусть он з  аст ав ит его уб  ир ать 

3. Ты взял( а) у друг  а (подруг  и) кн игу и порв ал( а) ее, к  ак ты поступ  ишь? 

А. Отремонт ирую кн игу ил  и попрошу сво  их род  ителей куп  ить новую 

Б. Не зн  аю 

В. Т ихонько отд  ам, чтобы не з амет ил и 

4.Ты поступ  ишь, есл  и в школьной столовой во время еды р  азл  ил( а) суп 

и н акрош  ил( а) н а столе. 

А. Изв инюсь и уберу з  а собой 

Б. Не зн  аю 

В. Н ичего дел  ать не буду, есть же уборщ  иц а 

5. Ч асто ты пр  иход  ишь в школу в грязной одежде? 

А. Нет 

Б. Иногд  а 

В. Д  а 
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6. К ак ты поступ  ишь есл  и твой друг ил  и подруг  а испорт ил( а) вещь 

уч ителя и спрят ал( а) ее? 

А. Помогу другу изв  ин иться перед уч  ителем и пр  изн аться в поступке 

Б. Ск ажу другу, что н  адо изв ин иться перед уч ителем и пр  изн аться в 

поступке, но пусть изв  иняется с  ам 

В. Сдел  аю в ид, что не з  амет ил 

7.Ч  асто л  и ты уступ  аешь место в автобусе пож  илому человеку ил  и 

женщ  ине? 

А. Ч  асто 

Б. Иногд  а 

В. Почт и н икогд  а 

8.Ч  асто л и ты предл аг аешь друзьям (подруг  ам) помощь в уборке 

кл  асс а? 

А. Ч  асто 

Б. Иногд  а 

В. Почт и н икогд  а 

Обр аботк а д анных: 

З а первый ответ (А) – 2 б алл  а, 

З а второй ответ (Б) – 1 б алл, 

З а трет ий ответ (В) – 0 б  аллов. 
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Пр иложен ие Г 

Т абл иц а 5 

Результ аты д  и агност ик и по метод  ике «Закончи предложен  ие» (Н.Е. 

Богусл  авск ая) младших школьников экспер имент альной группы 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Аня П. 11 средн  ий 

2. Богд  ан Ж. 10 средн  ий 

3. В ад  им К. 6 н изк ий 

4. Верон ик а Р. 8 н изк ий 

5. Д  аш а С. 11 средн  ий 

6. Егор М. 9 н изк ий 

7. К  ир илл О. 7 н изк ий 

8. Ксен ия Л. 12 средн  ий 

9. С  аш а Г. 16 высок ий 

10. Т ая Е. 7 н изк ий 

 

Т абл иц а 6 

Результ аты д  и агност ик и по метод  ике «Закончи предложен  ие» (Н.Е. 

Богусл  авск ая) младших школьников контрольной группы 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Богд  ан П. 12 средн  ий 

2. Г  аля А. 6 н изк ий 

3. Д  ан и ил Д. 15 высок ий 

4. Зл ат а Ф. 7 н изк ий 

5. Костя Н. 11 средн  ий 

6. Кр ист ин а В. 8 н изк ий 

7. М  акс им Ш. 10 средн  ий 

8. М  арк С. 9 н изк ий 

9. Оля Н. 11 средн  ий 

10. Пол ин а К. 12 средн  ий 
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Пр иложен ие Д 

Т абл иц а 7 

Результ аты д  и агност ик и по метод  ике «Д  и агност ик а отношен  ия к ж изненным 

ценностям» (Т.А. Ф  альков ич) младших школьников экспер имент альной 

группы 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Аня П. 4 высок ий 

2. Богд  ан Ж. 3 средн  ий 

3. В ад  им К. 0 н изк ий 

4. Верон ик а Р. 2 средн  ий 

5. Д  аш а С. 4 высок ий 

6. Егор М. 2 средн  ий 

7. К  ир илл О. 1 н изк ий 

8. Ксен ия Л. 3 средн  ий 

9. С  аш а Г. 5 высок ий 

10. Т ая Е. 2 средн  ий 

 

Т абл иц а 8 

Результ аты д  и агност ик и по метод ике «Д  и агност ик а отношен  ия к 

ж изненным ценностям» (Т.А. Ф  альков ич) младших школьников 

контрольной группы 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Богд  ан П. 3 средн  ий 

2. Г  аля А. 0 н изк ий 

3. Д  ан и ил Д. 5 высок ий 

4. Зл ат а Ф. 1 н изк ий 

5. Костя Н. 4 высок ий 

6. Кр ист ин а В. 2 средн  ий 

7. М  акс им Ш. 3 средн  ий 

8. М  арк С. 1 н изк ий 

9. Оля Н. 2 средн  ий 

10. Пол ин а К. 3 средн  ий 
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Пр иложен ие Е 

Т абл иц а 9 

Результ аты д  и агност ик и по метод ике «Что т акое хорошо и что т  акое 

плохо» (И.Б. Дерм  анов а) младших школьников экспер имент альной 

группы 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Аня П. 11 средн  ий 

2. Богд  ан Ж. 10 средн  ий 

3. В ад  им К. 0 н изк ий 

4. Верон ик а Р. 3 н изк ий 

5. Д  аш а С. 9 средн  ий 

6. Егор М. 4 н изк ий 

7. К  ир илл О. 5 н изк ий 

8. Ксен ия Л. 12 высок ий 

9. С  аш а Г. 14 высок ий 

10. Т ая Е. 7 средн  ий 

 

Т абл иц а 10 

Результ аты д  и агност ик и по метод ике «Что т акое хорошо и что т  акое 

плохо» (И.Б. Дерм  анов а) младших школьников контрольной группы 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Богд  ан П. 8 средн  ий 

2. Г  аля А. 0 н изк ий 

3. Д  ан и ил Д. 13 высок ий 

4. Зл ат а Ф. 2 н изк ий 

5. Костя Н. 9 средн  ий 

6. Кр ист ин а В. 3 н изк ий 

7. М  акс им Ш. 7 средн  ий 

8. М  арк С. 6 средн  ий 

9. Оля Н. 8 средн  ий 

10. Пол ин а К. 12 высок ий 
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Пр иложен ие Ж 

Т абл иц а 11 

Результ аты д  и агност ик и по метод  ике «Закончи предложен  ие» (Н.Е. 

Богусл  авск ая) младших школьников экспер имент альной группы 

(контрольный эт ап) 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Аня П. 15 высок ий 

2. Богд  ан Ж. 13 высок ий 

3. В ад  им К. 9 н изк ий 

4. Верон ик а Р. 11 средн  ий 

5. Д  аш а С. 13 средн  ий 

6. Егор М. 11 средн  ий 

7. К  ир илл О. 10 средн  ий 

8. Ксен ия Л. 15 высок ий 

9. С  аш а Г. 18 высок ий 

10. Т ая Е. 9 н изк ий 

 

Т абл иц а 12 

Результ аты д  и агност ик и по метод  ике «Закончи предложен  ие» (Н.Е. 

Богусл  авск ая) младших школьников контрольной группы (контрольный эт  ап) 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Богд  ан П. 13 средн  ий 

2. Г  аля А. 7 н изк ий 

3. Д  ан и ил Д. 15 высок ий 

4. Зл ат а Ф. 7 н изк ий 

5. Костя Н. 13 средн  ий 

6. Кр ист ин а В. 9 н изк ий 

7. М  акс им Ш. 14 средн  ий 

8. М  арк С. 10 средн  ий 

9. Оля Н. 11 средн  ий 

10. Пол ин а К. 15 высок ий 
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Пр иложен ие З 

Т абл иц а 13 

Результ аты д  и агност ик и по метод  ике «Д  и агност ик а отношен  ия к ж изненным 

ценностям» (Т.А. Ф  альков ич) младших школьников экспер имент альной 

группы (контрольный эт  ап) 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Аня П. 4 высок ий 

2. Богд  ан Ж. 4 высок ий 

3. В ад  им К. 1 н изк ий 

4. Верон ик а Р. 4 высок ий 

5. Д  аш а С. 5 высок ий 

6. Егор М. 3 средн  ий 

7. К  ир илл О. 2 средн  ий 

8. Ксен ия Л. 4 высок ий 

9. С  аш а Г. 5 высок ий 

10. Т ая Е. 3 средн  ий 

 

Т абл иц а 14 

Результ аты д  и агност ик и по метод ике «Д  и агност ик а отношен  ия к 

ж изненным ценностям» (Т.А. Ф  альков ич) младших школьников 

контрольной группы (контрольный эт  ап) 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Богд  ан П. 3 средн  ий 

2. Г  аля А. 0 н изк ий 

3. Д  ан и ил Д. 5 высок ий 

4. Зл ат а Ф. 2 средн  ий 

5. Костя Н. 4 высок ий 

6. Кр ист ин а В. 2 средн  ий 

7. М  акс им Ш. 4 высок ий 

8. М  арк С. 1 н изк ий 

9. Оля Н. 2 средн  ий 

10. Пол ин а К. 3 средн  ий 
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Пр иложен ие И  

Т абл иц а 15 

Результ аты д  и агност ик и по метод ике «Что т акое хорошо и что т  акое 

плохо» (И.Б. Дерм  анов а) младших школьников экспер имент альной 

группы (контрольный эт ап) 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Аня П. 13 высок ий 

2. Богд  ан Ж. 12 высок ий 

3. В ад  им К. 3 н изк ий 

4. Верон ик а Р. 6 средн  ий 

5. Д  аш а С. 12 высок ий 

6. Егор М. 6 средн  ий 

7. К  ир илл О. 7 средн  ий 

8. Ксен ия Л. 15 высок ий 

9. С  аш а Г. 16 высок ий 

10. Т ая Е. 10 средн  ий 

 

Т абл иц а 16 

Результ аты д  и агност ик и по метод ике «Что т акое хорошо и что т  акое 

плохо» (И.Б. Дерм  анов а) младших школьников контрольной группы 

(контрольный эт ап) 

№ 

п/п 

Имя Ф. кол ичество б  аллов уровень 

сформ  иров анност и 

нр авственных 

предст авлен ий 

1. Богд  ан П. 10 средн  ий 

2. Г  аля А. 2 н изк ий 

3. Д  ан и ил Д. 13 высок ий 

4. Зл ат а Ф. 5 н изк ий 

5. Костя Н. 11 средн  ий 

6. Кр ист ин а В. 7 средн  ий 

7. М  акс им Ш. 9 средн  ий 

8. М  арк С. 8 средн  ий 

9. Оля Н. 10 средн  ий 

10. Пол ин а К. 12 высок ий 
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