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РЕФЕРАТ 

Диссертация на соискание степени магистра педагогического 

образования «Формирование базовых национальных ценностей у детей 

младшего школьного возраста на уроках литературного чтения». 

Объем 127 страницы, включая 13 таблиц, 11 столбчатых диаграмм, 19 

приложений. Количество использованных источников – 71. 

Цель исследования: на основе анализа психолого – педагогической 

литературы по теме исследования разработать и апробировать программу, 

направленную на формирование базовых национальных ценностей у детей 

младшего школьного возраста на уроках литературного чтения.  

Объект исследования: процесс формирования базовых национальных 

ценностей младших школьников.  

Предмет исследования: программа формирования базовых 

национальных ценностей у детей младшего школьного возраста на уроках 

литературного чтения. 

Гипотеза состоит в том, что формирование базовых национальных 

ценностей младших школьников будет эффективным при использовании 

программы по формированию базовых национальных ценностей на уроках 

литературного чтения, включающую в себя расширение знаний о базовых 

национальных ценностях, актуализацию знаний о базовых национальных 

ценностях, их эмоциональное принятие и включение в ценностно – значимую 

деятельность. 

В работе применяются общенаучные методы исследования: 

 теоретические: анализ, систематизация, сравнение и обобщение 

нормативной и учебно – методической литературы, научной литературы по 

теме исследования; 

 эмпирические: опрос (анкетирование), тестирование, 

эксперимент; 
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 методы обработки результатов: анализ, систематизация и 

обобщение, статистический анализ с помощью U – критерия Манна – Уитни. 

Апробация диссертации происходила на базе МАОУ «Средней 

общеобразовательной школы № 2» г. Сосновоборска. В опытно – 

экспериментальной работе приняли участие 40 обучающихся: 20 

обучающихся 3 «Д» класса (экспериментальный) и 20 обучающихся 3 «Г» 

класса (контрольный) в возрасте от 8 до 9 лет.  

В результате проведенного исследования были достигнуты следующие 

результаты:  

1. Проанализирована нормативная, учебно – методическая и 

научная литература по теме исследования. 

2. Определены критерии и уровни сформированности базовых 

национальных ценностей. 

3. Выявлен актуальный уровень сформированности базовых 

национальных ценностей у детей младшего школьного возраста на начало 

опытно – экспериментальной работы. (Экспериментальный класс: низкий 

уровень – 7 чел., средний – 12 чел., высокий – 1 чел. Контрольный класс: 

низкий уровень – 2 чел., средний – 16 чел., высокий – 2 чел.) 

4. Разработана и апробирована программа по формированию 

базовых национальных ценностей у детей младшего школьного возраста на 

уроках литературного чтения. 

5. Выявлена результативность программы по формированию 

базовых национальных ценностей у детей младшего школьного возраста на 

уроках литературного чтения. 

Таким образом, достигнута основная цель исследования, разработана и 

апробирована программа по формированию базовых национальных 

ценностей у детей младшего школьного возраста. В целом уровень 

сформированности базовых национальных ценностей экспериментального 
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класса значительно вырос, что подтверждает эффективность разработанной 

программы.  

Практическое значение проведенного исследования заключается в 

том, что полученный практический и теоретический материал, может быть 

использован в работе учителей начальной школы в практике. Также по 

результатам исследования были опубликованы две научные статьи: «Базовые 

национальные ценности: понятие и уровни сформированности», «Урок 

литературного чтения как инструмент формирования базовых национальных 

ценностей у детей младшего школьного возраста». 

Итогом исследования является подтверждение высказанной гипотезы: 

формирование базовых национальных ценностей младших школьников будет 

эффективным при использовании программы по формированию базовых 

национальных ценностей на уроках литературного чтения, включающую в 

себя расширение знаний о базовых национальных ценностях, актуализацию 

знаний о базовых национальных ценностях, их эмоциональное принятие и 

включение в ценностно – значимую деятельность. 
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РЕФЕРАТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Abstract 

Dissertation for the masters degree in teacher education "Formation of basic 

national values in primary school children at the lessons of literary reading". 

Volume 127 pages, including 13 tables, 19 appendices. The number of 

sources used is 71. 

The purpose of the study: based on the analysis of psychological and 

pedagogical literature on the problem of research, to develop and test a program 

aimed at the formation of basic national values in primary school children at the 

lessons of literary reading. 

Object of research: the process of formation of basic national values of 

primary school children. 

Subject of research: the program of formation of basic national values in 

children of primary school age at the lessons of literary reading. 

The hypothesis is that the formation of basic national values of primary 

school children will be effective when using the program for the formation of basic 

national values in literary reading lessons, which includes expanding knowledge 

about basic national values, updating knowledge about basic national values, their 

emotional acceptance and inclusion in value – relevant activities. 

The paper uses General scientific research methods: 

 theoretical: analysis, systematization, comparison and generalization 

of normative and educational literature, scientific literature on the research 

problem; 

 empirical: survey( questionnaire), testing, experiment; 

 methods of processing results – analysis, systematization and 

generalization, statistical analysis using the Mann–Whitney U–test. 
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The thesis was tested on the basis of MAOU SOSH № 2. 40 students took 

part in the experimental work: 20 students of the 3rd "D" class (experimental) and 

20 students of the 3rd " G" class (control) aged from 8 to 9 years. 

As a result of the study, the following results were achieved: 

1. The normative, educational and scientific literature on the research 

problem is Analyzed. 

2. Criteria and levels of formation of basic national values are Defined. 

3. The current level of formation of basic national values in children of 

primary school age at the beginning of experimental work is Revealed. 

(Experimental class: low level–7, medium–12, high–1. Control class: low level–2, 

medium–16, high–2.) 

4. A program for the formation of basic national values in primary 

school children at the lessons of literary reading has been Developed and tested. 

5. The effectiveness of the program for the formation of basic national 

values in primary school children at the lessons of literary reading is Revealed. 

Thus, the main goal of the study was achieved, and a program for the 

formation of basic national values in primary school children was developed and 

tested. In General, the level of formation of basic national values of the 

experimental class has increased significantly, which confirms this confirms the 

effectiveness of the developed program. 

The practical significance of the research is that the obtained practical and 

theoretical material can be used in the work of primary school teachers in practice. 

Two scientific articles were also published based on the results of the study: "Basic 

national values: the concept and levels of formation", "the Lesson of literary 

reading as a tool for the formation of basic national values in primary school 

children". 

The result of the study at this stage is to confirm the hypothesis: the 

formation of basic national values of primary school children will be effective 

when using the program for the formation of basic national values in literary 
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reading lessons, which includes expanding knowledge about basic national values, 

updating knowledge about basic national values, their emotional acceptance and 

inclusion in value – relevant activities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование базовых национальных ценностей в детском коллективе 

– проблема актуальная во все времена. Это можно объяснить социальными 

запросами к образованию, необходимостью приобщения школьников к 

системе общечеловеческих ценностей, которая базируется на исторической 

связи поколений, сберегает и углубляет традиции российского народа. В 

Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

указывается на «…формирование и развитие личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно – нравственными и 

социокультурными ценностями». [2] Также среди требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования подчеркивается необходимость духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. [1, с. 4] 

Теоретический аспект этой проблемы позволил сформулировать ряд 

противоречий: 

 на государственном уровне: между обеспечением духовно – 

нравственного развития обучающихся, в основу которой должны быть 

положены базовые национальные ценности российского общества и 

отсутствием разработанных и научно – обоснованных методических 

рекомендаций по формированию базовых национальных ценностей у детей 

младшего школьного возраста; 

 на отраслевом уровне: между наличием потенциала содержания 

учебных дисциплин и неразработанностью организационно – педагогических 

условий, способствующих становлению потенциала в образовательном 

процессе; 

 на личностном уровне: между потребностью будущих 

выпускников начальных классов в становлении личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): любящий свой народ, 
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свой край и свою Родину, уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества и её недостаточной востребованностью в учебно – воспитательном 

процессе школы. 

Актуальность проблемы, указанные противоречия и неизученность 

проблемы послужили основанием выбора темы данной работы исследования: 

«Формирование базовых национальных ценностей у детей младшего 

школьного возраста на уроках литературного чтения». 

Цель исследования: на основе анализа психолого – педагогической 

литературы по теме исследования разработать и апробировать программу, 

направленную на формирование базовых национальных ценностей у детей 

младшего школьного возраста на уроках литературного чтения. 

Объект исследования: процесс формирования базовых национальных 

ценностей младших школьников.  

Предмет исследования: программа формирования базовых 

национальных ценностей у детей младшего школьного возраста на уроках 

литературного чтения. 

Основная гипотеза исследования состоит в том, что формирование 

базовых национальных ценностей младших школьников будет эффективным 

при использовании программы по формированию базовых национальных 

ценностей на уроках литературного чтения, включающую в себя расширение 

знаний о базовых национальных ценностях, актуализацию знаний о базовых 

национальных ценностях, их эмоциональное принятие и включение в 

ценностно – значимую деятельность. 

Поставленные цель и гипотеза определили круг следующих задач 

исследования:  

1. рассмотреть сущность понятия «нация», «ценность», «базовые 

национальные ценности» в различных областях науки: философии, 

социологии, психологии, педагогики;  
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2. определить критерии и уровни сформированности базовых 

национальных ценностей; 

3. определить актуальный уровень сформированности базовых 

национальных ценностей у детей младшего школьного возраста на начало 

опытно – экспериментальной работы; 

4. разработать программу по формированию базовых национальных 

ценностей у детей младшего школьного возраста на уроках литературного 

чтения; 

5. реализовать и выявить результативность программы по 

формированию базовых национальных ценностей у детей младшего 

школьного возраста на уроках литературного чтения. 

В работе применяются общенаучные методы исследования: 

 теоретические: анализ, систематизация, сравнение и обобщение 

нормативной и учебно – методической литературы, научной литературы по 

теме исследования; 

 эмпирические: опрос (анкетирование), тестирование, 

эксперимент; 

 методы обработки результатов: анализ, систематизация и 

обобщение, статистический анализ с помощью U – критерия Манна – Уитни. 

Методики исследования: 

 «Отечество моё – Россия» (автор Д. В. Григорьев); 

 «Незаконченные предложения» (автор Д. В. Лубовский); 

 «Нелёгкий выбор» (авторы Е. В. Захарова, Е. В. Пунегова). 

Основные понятия темы: нация, ценность, базовые национальные 

ценности. Определения данных понятий представлены в ходе описания 

исследования. 

Эмпирическая база исследования: экспериментальная работа была 

реализована на базе МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 2» г. 

Сосновоборска. В опытно – экспериментальной работе приняли участие 40 
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обучающихся: 20 обучающихся 3 «Д» класса (экспериментальный) и 20 

обучающихся 3 «Г» класса (контрольный) в возрасте от 8 до 9 лет.  

Научная новизна: 1. Определены критерии и охарактеризованы 

уровни сформированности базовых национальных ценностей у детей 

младшего школьного возраста. 2. Разработана и реализована программа 

формирования базовых национальных ценностей у детей младшего 

школьного возраста на уроках литературного чтения. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

разработке, апробировании и проверке результативности формирования 

базовых национальных ценностей у детей младшего школьного возраста на 

уроках литературного чтения. Полученные практические наработки могут 

быть использованы в работе с детьми младшего школьного возраста. Также 

по результатам исследования были опубликованы две научные статьи: 

«Базовые национальные ценности: понятие и уровни сформированности», 

«Урок литературного чтения как инструмент формирования базовых 

национальных ценностей у детей младшего школьного возраста». 

Объем и структура работы: состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, приложений. Текст иллюстрирован 13 таблицами 

и 11 столбчатыми диаграммами. Объем текста диссертационной работы – 127 

страницы, список литературы – 71 наименование. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

§ 1.1 Базовые национальные ценности как предмет теоретического 

анализа 

Для того чтобы раскрыть термин «базовые национальные ценности», 

необходимо рассмотреть основу данного термина, ей является понятие 

«нация» и понятие «ценность».  

Советский лингвист, автор словаря русского языка – С. И. Ожегов даёт 

следующее определение понятию «нация»: «1. Исторически сложившаяся 

устойчивая общность людей, образующаяся в процессе формирования 

общности их территории, экономических связей, литературного языка, 

особенностей культуры и духовного облика. 2. В некоторых сочетаниях: 

страна, государство». [45, с. 418] 

Автор современного толкового словаря русского языка – Т. Ф. 

Евремова расширяет значение данного понятия, говоря о том, что «нация»: 

«1. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на 

базе общности языка, территории, экономической жизни, а также на основе 

специфической только для данного этноса, добровольно и естественно 

принимаемой всеми национальной культуры и формируемого на ее основе 

национального интереса. 2. Государство, страна». [23, с. 387] 

В концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков и др.) понятие «нация» 

трактуется как «государственно – территориальная и политико – правовая 

общность, существующая на основе общих политических, историко – 

культурных и духовно – ценностных характеристик и общего самосознания». 

Такой общностью является многонациональный народ Российской 

Федерации, который представляет собой многоэтничную гражданскую 
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нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут 

называться «нации» (в этнокультурном и социально – политическом 

смыслах), национальности и народы. Двойное использование категории 

«нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит 

конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской 

Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ 

представляет собой нацию наций. [12, с. 18] 

Категория ценности одна из самых сложных категорий в философии, 

социологии и психологии. Данная категория отражает не только 

теоретическую часть, но и практическую, в которую входят основные 

положения, критерии, ориентиры для поступков и поведения людей. [14, с. 8] 

Неоднозначность природы ценности подводит к необходимости 

систематизации различных толкований понятия «ценность». 

В различных областях науки: философии, социологии, психологии, 

педагогики в качестве важной составляющей выделяется данное понятие. В 

19 веке определение «ценность» внедрил в науку зарубежный философ – Р. 

Г. Лотце. Он определил понятие «ценность» как «смысл значимости чего – 

либо в отличие от существования объекта или его качественных 

характеристик». [57, с. 23] 

Философский словарь под редакцией И. Т. Фролова определяет 

понятие «ценности» как «специфически социальные определения объектов 

окружающего мира, выявляющих их положительное или отрицательное 

значение для человека или общества: добро и зло, прекрасное и безобразное, 

заключенные в явлениях общественной жизни и природы». [65, с. 646] 

Изучая взаимосвязь между истинной, добром и красотой большинство 

философов прошлого времени нашли общий знаменатель. Им стало понятие 

«ценность». И это в полной мере объяснимо, т.к. истина – познавательная 

ценность, добро принадлежит нравственной ценности, а красота в свою 

очередь – эстетической. Как точно подметил философ С. Ф. Анисимов 
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«ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в 

целом, и в каждой личности, и каждого события, и каждого поступка». [5]  

В качестве фундаментальной составляющей при анализе качественных 

аспектов социальных процессов, социальных и культурных значений и 

явлений действительности в философии рассматривается понятие 

«ценность». [21 c. 84] 

 Философ В.П. Тугаринов даёт следующее определение «ценность – это 

предметы, явления природы и их свойства, которые нужны людям 

определенного общества или класса и определенной личности в качестве 

средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также идеи и 

пробуждения в качестве нормы, цели или идеала». Стоит отметить, что 

критерий ценности – необходимость для удовлетворения потребностей. [63, 

с. 11] 

 Л. А. Степашко выделяет понятие «ценность» как отношение к миру, к 

другим людям, к самому себе, в котором всегда находится оценка объекта, 

показ сообразительности, предпочтения по сравнению с другими объектами, 

тем самым происходит приобретение таких свойств, которым не обладают, 

которыми их наделяет субъект. [44] 

В целом для философского взгляда свойственно рассмотрение 

субъективных и объективных ценностей. В форме нормативных 

представлений: установок, оценок, запретов и др. выражаются субъективные 

ценности. Объективные же ценности – соотношение между справедливым и 

неправедным, истиной и неистиной, допустимого и запретного, и др.[65, с. 

646] 

Для В. П. Тугаринова «человек – высшая ценность». В. П. 

Тугариновым даётся близкая классификация ценностей С.Ф. Анисимова, но 

он объединяет ценности в два весомых класса:  

1. Ценности жизни (жизнь, здоровье, радости жизни, общение с 

себе подобными, природа и т.д.); 
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2.  Ценности культуры (материальные ценности; социально 

политические ценности: общественный порядок, мир, безопасность, свобода, 

равенство, справедливость, человечность и т.п.; духовные ценности: 

ценности науки (критерий – «истина»), ценности морали (критерий – 

«добро»), ценности искусства (критерий – «красота»). [63, с. 11] 

С. Ф. Анисимов в свою очередь выделяет следующие группы 

ценностей: 

1. Высшие ценности бытия: человечество и человек; 

2. Ценности материальной жизни: природные ресурсы, труд, орудия 

и продукты труда, необходимые для существования человечества и его 

воспроизводства; 

3. Ценности социальной жизни: различные общественные 

образования, возникающие в ходе прогрессивного развития человечества, 

общественные институты, необходимые для жизнедеятельности общества 

(семья, нация, класс, государство и т.д.); 

4. Ценности духовной жизни и культуры: научные знания, 

философские, нравственные, эстетические и другие представления, идеи, 

нормы, идеалы, призванные удовлетворять духовные потребности людей. [6] 

Социология рассматривает ценности как то, что является желательным 

и предпочтительным в рамках данной культуры. Благодаря семейному и 

внесемейному воспитанию, влиянию литературы, искусства, науки, средств 

массовой информации ценности передаются из поколения в поколение. Как 

отмечает Ю. Г. Волков, «ценности не являются чем – то обязательным для 

каждого члена общества, однако ориентация на них приветствуется и 

поощряется обществом, а уклонение – осуждается». [9, с. 115]. В данном 

подходе ценность рассматривается в связи с социальными нормами, 

поведением и деятельностью человека, обеспечивающими целостность 

социальных систем посредством регулирования и коррекции процессов, 

происходящих в обществе. 
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В исследованиях психологов определение ценности часто трактуется 

через ценностные отношения, личностное осмысление и значимость, оценку, 

установки, идеалы, нормы и др. В соответствии с этим основой человеческой 

жизни является ценность, которая определяет сущность поведения человека 

и значимость его поступков. [11, с. 15]  

В психологии ценность рассматривается под социальным углом, 

входящий в структуру личности и объясняющий ее поведение. Данное 

понятие включает в себя: цели, интересы, идеалы, убеждения и прочие 

мировоззренческие проявления, которые формируются при усвоении 

социального опыта. [26, с. 389] 

По словам С. Л. Рубинштейна, «ценность – значимость для человека 

чего–то в мире и выполнять важнейшую ценностную функцию – функцию 

ориентира поведения – может лишь признаваемая ценность». [53, с. 365] 

М. Рокич определяет ценность как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем 

противоположный, или обратный им, способ поведения, либо конечная цель 

существования». [52] 

Педагогика концентрирует свое внимание, прежде всего на целях, 

направлениях, содержании, методике и технологии педагогической 

деятельности по формированию ценностей. Понятие «ценность», отмечает В. 

А. Сластенин, «в педагогике выступает как личностно окрашенное 

отношение к миру, которое возникает на базе знания человека о мире, 

усвоенных культурных смыслов. Это отношение обусловлено жизненным 

опытом человека и направлено на достижение совершенного бытия и 

гармоничное развитие». [58, с. 234] 

Ценности, по мнению И. П. Дымовой, определяют духовный стержень 

человека, выражают его отношение к миру и к самому себе, оказывают 

влияние на направленность и содержание социальной активности, наполняют 
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жизнь смыслом, представляют основной канал усвоения человеком духовной 

культуры общества, превращения культурных ценностей в стимулы и 

мотивы практического поведения, являются системообразующим элементом 

мировоззрения. [20] 

По мнению педагога Н. Е. Щурковой в периоде начального обучения 

необходимо развить социальные нормы, т. е. «Правила жизни». Итоговым 

воспитательным результатом станут элементарные привычки культуры 

жизни, разновидовой деятельности и поведения. 

Педагог Н. Е. Щуркова выделяет пять типов ценностей: 

1. Человек и уважение человека как ценность; 

2. Общество как ценностное социальное условие жизни человека – 

и признание безусловного исполнения законов общественной жизни как 

ценность; 

3. Жизнь и благоговение перед жизнью как ценность; 

4. Природа и любовь к природе как ценность; 

5. «Я» и достоинство человека к самому себе как ценность. [69, с. 

36] 

Этимологический словарь русского языка А. Г. Преображенского 

понятие «ценить» трактует в значении «высоко ставить, придавать 

достоинство». [49, с. 986] 

Словарь русского языка С. И. Ожегова значение понятия «ценность» 

объясняет следующим образом: «Ценность – 1. Цена, стоимость. 2. 

Важность, значение. И рядом: Ценный – 1. С обозначенной стоимостью, 

ценой. 2. Имеющий большую цену. С большими достоинствами, важный, 

нужный». [45, с. 939] 

Рассмотрение понятия «ценность» в генезисе указывает на то, что в нем 

соединяются три основных значения:  
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1. определение вещественно – предметных свойств явлений, в 

основе которого лежит практическое и эмоциональное отношение человека к 

оцениваемым предметам и явлениям;  

2. определение нравственных категорий, обозначающих в том числе 

психологические характеристики человека;  

3. определение социальных явлений, характеризующих отношения 

между людьми. 

Генезис понятия «ценность» позволяет выделить условно различные 

виды ценностей:  

 по предметному содержанию выделяют политические, 

экономические, эстетические и другие ценности;  

 по сферам общественной жизни: материальные, духовные, 

религиозные, нравственные и др.;  

 по характеру ориентиров поведения человека: терминальные 

(ценности – цели) и инструментальные (ценности – средства достижения);  

 по уровню социокультурной системы: либеральные 

(современные), общечеловеческие, традиционные и т.д.;  

 базовые ценности: основа ценностного сознания человека, 

формирующиеся в процессе первичной социализации личности. [21, с. 84] 

Ценность – это общее представление о благах и доступных способах их 

получения, на основании которых человек реализует осознанный выбор 

целей и средств деятельности. Ценности индивида выступают как основа для 

формирования жизненного плана, во многом определяя линию развития 

личности. [10] 

Определение ценности неоднократно применяется в философии, 

социологии, психологии и педагогике, где указывается на человеческий, 

социальный и культурный аспект определенных факторов действительности. 

В педагогике рассматриваются чаще духовно – нравственные ценности, 

ученые – гуманитарии других наук проявляют внимание другим ценностям – 
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здоровье, гедонизм, деньги, независимость, состав и забота о семье, 

положение в обществе, порядок и благополучие в стране, верность своим 

моральным принципам, свобода передвижения и поступков. 

В настоящее время весомость национальных ценностей возросла, т.к. 

во времена стремительного развития всех сфер жизни общества необходимы 

ключевые основы, главные тенденции, выступающие базой и являющиеся 

определяющими для данного развития. Такими основами и являются базовые 

национальные ценности. [31] 

Этнопсихологический словарь определяет национальные ценности как 

«совокупность духовных идеалов представителей тех или иных этнических 

общностей, в которых находит отражение их историческое своеобразие». [32, 

с. 196] 

В «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» дано определение: «Базовые национальные 

ценности – это основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально – 

исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях». [14, c. 

38] 

В. Л. Крайник придерживается следующей трактови: «Базовые 

национальные ценности в Российской Федерации – это основополагающие 

нравственно – этические, моральные образцы и нормы, аккумулирующие в 

себе своеобразие, самобытность, особенности характера, обычаи, традиции и 

уклад жизни, наиболее важные потребности многонационального народа 

России, сложившиеся под влиянием геополитического положения страны, в 

результате длительного исторического процесса и передаваемые из 

поколения в поколение». [29, с. 152] 
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Ф. С. Файзуллин акцентирует внимание на том, что в какой–то степени 

все национальные ценности построены на самоограничении и подавлении 

непосредственных внутренних импульсов, ограничении индивидуальных, 

личных целей человека или отказу от них в пользу общих национальных 

интересов. [64] 

Традиционными источниками нравственности, согласно Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, являются: Россия, многонациональный народ Российской 

Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. Соответственно традиционным источникам 

нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из 

которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

патриотизм, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. [13, с. 15] 

Формализованное изложение базовых национальных ценностей России 

содержится в Преамбуле к Конституции Российской Федерации. К ним 

относятся: утверждение прав и свобод человека, гражданского мира и 

со гласия; госу дарственное е динство; р авноправие и с амоопределе ние 

народо в; память пре дков, пере давших нам л юбовь и ув ажение к Отечест ву, 

веру в добро и с праведливост ь; суверен ная государст венность Росс ии и 

незыб лемость ее де мократичес кой основы; б лагополучие и про цветание 

Росс ии; ответст венность з а свою Род ину перед н ынешним и бу дущими 

поко лениями; осознание себя частью мирового сообщества. Этот перечень 

был дополнен в одном из ежегодных Посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию, где подчеркивалось, что в основе 

государства, его политики должны лежать естественные ценности, такие как: 

справедливость, личная и индивидуальная свобода, жизнь человека, его 
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благосостояние и досто инство, се мейные тра диции, патр иотизм, русс кий 

язык. 

Основным со держанием ду ховно – нр авственного р азвития, 

вос питания и со циализации дете й школьного возр аста являютс я следующие 

б азовые нац иональные це нности: 

 патриотизм – л юбовь к Росс ии, к свое му народу, к с воей малой 

ро дине, служе ние Отечест ву;  

 социальная со лидарность – с вобода лич ная и нацио нальная, 

до верие к лю дям, институт ам государст ва и гражд анского об щества, 

спр аведливост ь, милосер дие, честь, досто инство;  

 гражданственность – с лужение Отечест ву, правовое госу дарство, 

гр ажданское об щество, за кон и право порядок, по ликультурн ый мир, 

свобо да совести и веро исповедани я;  

 семья – любо вь и верност ь, здоровье, дост аток, уваже ние к 

родите лям, забот а о старши х и младши х, забота о про должении ро да;  

 труд и творчест во – уваже ние к труду, т ворчество и соз идание, 

це леустремлё нность и н астойчивост ь;  

 наука – це нность зна ния, стрем ление к ист ине, научн ая картина 

м ира;  

 традиционные росс ийские рел игии – пре дставления о вере, 

ду ховности, ре лигиозной ж изни челове ка, ценност и религиоз ного 

мировоззре ния, толер антности, фор мируемые н а основе 

ме жконфессио нального д иалога;  

 искусство и л итература – кр асота, гар мония, духо вный мир 

че ловека, нр авственный в ыбор, смыс л жизни, эстет ическое раз витие, 

этичес кое развит ие; 
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 природа – э волюция, ро дная земля, з аповедная пр ирода, пла нета 

Земля, э кологическое соз нание;  

 человечество – м ир во всём м ире, многообр азие культур и 

н ародов, про гресс чело вечества, ме ждународное сотру дничество. [1 2, с. 18] 

Базовые на циональные це нности явл яются стер жнем для 

нр авственных це нностей и мор альных орие нтиров наро дов Российс кой 

Федера ции. 

Развитие н ашей стран ы в совреме нных социо культурных, 

по литических и э кономическ их условия х обеспечи вается за счёт тр адиций: 

ре лигиозных, ре гиональных, се мейных, ку льтурных, со циальных. Тр адиции 

поз воляют сохр анить, пере дать нормы, це нности и о пыт прошлы х 

поколени й. [3, с. 4] 

Сущность б азовых нац иональных це нностей в РФ з аключается в то м, 

что они в ыступают ос новополага ющими нача лами построе ния 

общест венных отно шений во все х сферах че ловеческой ж изнедеятел ьности. 

[2 9] 

В ходе кул ьтурного р азвития росс ийского об щества с учёто м 

историко – географ ического по ложения стр аны и много национально го 

народа, про живающего н а этой терр итории, фор мировались б азовые 

нац иональные це нности. Це нности осв аиваются но выми поколе ниями, при 

это м получая ду ховный опыт н ации, что в с вою очеред ь обеспечи вает 

единст во народа и вос питывает в гр ажданах чу вство патр иотизма и 

н ационально й гордости. В с вязи с эти м государст во уделяет бо льше 

внима ние формиро ванию нацио нальных це нностей по драстающего 

по коления. [ 38] 

Таким образо м, анализ нор мативной и учебно – методичес кой 

литератур ы, научной л итературы поз волил уста новить раз личные под ходы 

к опре делению по нятия «цен ность». Да нное понят ие в педаго гике 
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высту пает как л ичностно о крашенное от ношение к м иру, которое воз никает 

на б азе знания че ловека о м ире, усвое нных культур ных смысло в. Это 

отно шение обус ловлено жиз ненным опыто м человека и н аправлено н а 

достижен ие соверше нного быти я и гармон ичное разв итие. [58, с. 2 34] 

Ценности – это об щественный и деал групп ы или общест ва, которы й в 

рамках и х культуры я вляется же лательным и пре дпочтитель ным, служит 

эт алоном и не по двергается со мнению.  

Ценности мо жно классиф ицировать по пре дметному со держанию, по 

сфере об щественной ж изни, по х арактеру ор иентиров по ведения че ловека, 

по уро вню социоку льтурной с истемы. В л юбом случае це нности все гда 

субъект ивны: вещь и ли явление ст ановятся це нностью то лько тогда, ко гда 

они зн ачимы для пр ивычной жиз ни человек а, и это з начение осоз нается, 

оно пре дставлено в к артине мир а в некотор ых термина х. Сталкив аясь в 

про цессе свое й жизнедеяте льности с л юбым событ ием, явлен ием или 

ве щью, челове к его оцен ивает для то го, чтобы встро ить в стру ктуру 

миро воззрения и ли вывести з а пределы к артины мир а как незн ачимое. [50] 

Базовые на циональные це нности – это ос новополага ющие 

нравст венно – эт ические, мор альные обр азцы и нор мы, аккуму лирующие в 

себе с воеобразие, с амобытност ь, особенност и характер а, обычаи, тр адиции 

и у клад жизни, н аиболее ва жные потреб ности много национально го народа 

Росс ии, сложив шиеся под в лиянием гео политическо го положен ия страны, в 

резу льтате длите льного истор ического про цесса и пере даваемые из 

по коления в по коление. 

Основным со держанием ду ховно – нр авственного р азвития, 

вос питания и со циализации дете й школьного возр аста являютс я следующие 

б азовые нац иональные це нности: патр иотизм; со циальная; 

гр ажданствен ность; тру д и творчест во; наука; тр адиционные росс ийские 

рел игии; искусст во и литер атура; приро да; человечест во. [12, с. 18] 
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§ 1.2 Методы и средства формирования базовых национальных 

ценностей у младших школьников 

Формирование б азовых нац иональных це нностей ка к компонент 

ду ховно – нр авственного р азвития и вос питания лич ности млад шего 

школь ника – сло жный, много плановый про цесс, опре деляющий со держание 

уроч ной, внеуроч ной и внеш кольной де ятельности обуч ающихся нач альной 

шко лы. Она несет вос питаннику ко мплекс важ нейших цен ностей, на д 

которыми о н размышляет, д ает им оце ночное осм ысление и котор ые затем 

ос ваивает. [4 3] 

Педагогически ор ганизованн ый процесс ус воения и пр инятия 

обуч ающимися б азовых нац иональных це нностей пре дставляет собо й 

духовно– нравственное вос питание лич ности граж данина Росс ии. [15, с. 30]  

В педагоги ке не сущест вует едино го подхода к о пределению и 

к лассификац ии методов вос питания. 

Так, Г. И. Щу кина поним ает под мето дами воспит ания «способ ы 

совместно й деятельност и (взаимоде йствия) вос питателя и вос питанников, 

н аправленные н а достижен ие целей и ре шение задач вос питания». [6 9, с. 

117] 

По мнению М. И. Ро жкова, мето ды воспита ния – это «с пособы 

вза имодействи я педагого в и обучаю щихся, в про цессе которо го происхо дят 

измене ния в уров не развити я качеств л ичности вос питанников». [51 ,с. 10 2] 

Наиболее р аспростране нной в насто ящее время я вляется 

кл ассификаци я методов вос питания Г. И. Щу киной на ос нове 

характер истики, вк лючающей в е динстве це левую, содер жательную и 

про цессуальну ю стороны мето дов воспит ания. Она в ыделяет тр и группы 

мето дов: 

1. Методы фор мирования соз нания: расс каз, объяс нение, 
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разъ яснение, беседа, этическая бесе да, увещев ание, внуше ние, убежде ние, 

инстру ктаж, диспут, пр имер. 

2. Методы орг анизации де ятельности и фор мирования о пыта 

поведения: у пражнение, поруче ние, воспит ывающие ситу ации. 

3. Методы сти мулировани я: соревно вание, поо щрение, на казание. 

[6 9, с. 117] 

Под педаго гическими сре дствами вос питания в ш ироком смыс ле 

понимают все то, что с пособствует дост ижению пост авленных вос питателем 

це лей, т. е. со вокупность мето дов, форм, со держания, а т акже специ альных 

(те хнических, н аглядных и дру гих) средст в обучения. В. А. Сластенин 

относит к н им различн ые виды де ятельности (тру довую, игро вую, учебну ю 

и т.д.), а т акже совоку пность пре дметов и про изведений м атериально й и 

духовно й культуры, котор ые использу ются в вос питательно й работе 

( художестве нная и науч но – попул ярная литер атура, наг лядные пособ ия, 

произве дения музы кального и изобр азительного ис кусства, те хнические 

пр испособлен ия и др.) [58, с. 2 34] 

Говоря о пе дагогическ их условия х формиров ания базов ых 

национа льных ценносте й у младши х школьнико в, будем пр идерживатьс я 

определе ния услови й, данного Н. В. Ипполитовой. По её мне нию, 

педаго гические ус ловия – это «о дин из ком понентов пе дагогическо й 

системы, отр ажающий со вокупность це ленаправле нно сконстру ированных 

воз можностей со держания, фор м, методов, сре дств и матер иально – 

простр анственной сре ды, направ ленных на ре шение пост авленных з адач». 

[25, c. 11] 

Результат р аботы по фор мированию б азовых нац иональных 

це нностей у дете й младшего ш кольного возр аста, по м нению Э. Н. 

И горевой, состо ит в сформированности у детей с истемы нац иональных 

це нностей, пр иобретении о пыта нравст венной, об щественно з начимой 
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де ятельности, мот ивации и с пособности к ду ховно – нр авственному 

р азвитию. [ 24, с. 184] 

Основным пе дагогическ им условие м формиров ания базов ых 

национа льных ценносте й у младши х школьнико в на урока х литератур ного 

чтени я можно сч итать целе направленн ый отбор мето дов, средст в, 

направленных н а решение пост авленной з адачи. 

Рассмотрим пе дагогическ ие условия фор мирования б азовых 

нац иональных це нностей у м ладших шко льников, о писанные в р аботах 

исс ледователе й. 

Г. А. Лоба нова выдел яет четыре ст адии освое ния ценносте й 

младшими ш кольниками: 

1. Предста вление инфор мации школ ьникам о су ществовани и 

ценности и ус ловиях её ре ализации. 

2. Трансфор мация, т. е. пере вод получе нной инфор мации о це нности 

на собст венный язы к ученика. Н а данном эт апе у обуч ающегося мо жет 

возник нуть интерес к это й информац ии, но пре жде она до лжна затро нуть 

чувст ва ученика, о казать эмо циональное воз действие н а него. Да лее на 

это м этапе мо жет произо йти отклик обуч ающегося н а предлагае мый 

матери ал в виде э моционально й реакции, стре мления вкл ючиться в 

д альнейшее поз нание ценност ного объект а. 

3. Оценка це нности, её соот несение с собст венными интерес ами и 

потреб ностями по сре дствам пере живания. Н а данной ст адии проис ходит 

выяв ление знач имости цен ности у обучающегося. Ценность о ценивается с 

точ ки зрение е го познавате льной, нра вственной, эстет ической и дру гих 

функци й. Отсюда про исходит пер вичное при нятие ценност и, ценност ь 

становитс я значимой. 

4. Выбор це нностей и в ключение и х в свою собст венную систе му 

ценносте й. Происхо дит соотнесе ние ценност и с другим и, уже име ющимися 
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у обуч ающегося, о пределяетс я возможност ь управлят ь ею в сво их 

действи ях, т. е. и дет процесс в ыбора – вк лючать или нет д анную ценност ь в 

уже име ющуюся систе му ценносте й. Принята я ценность ст ановится 

ре гулятором де ятельности л ичности уче ника. [37] 

Информация о це нностях до лжна предост авляться ш кольникам в 

фор ме специал ьных «ценност но – ориент ированных» те кстов, котор ые 

используются в про цессе расс каза учите ля, беседы, р азъяснения, р аботы с 

учеб ной книгой. 

С. И. Масло в перечисл яет особен ности ценност но – ориент ированных 

те кстов как сре дства форм ирования це нностей. Это те ксты, в котор ых 

прямо и ли опосредо ванно присутст вует ценност и, которые в ыражаются в 

о ценках факто в, событий, посту пков. Сюда же от носятся «эмоциогенные» 

тексты, в котор ых отношен ие к ценност и формируетс я косвенно, через 

пробу ждение содер жанием текст а адекватн ых эмоций, по ложительны х или 

отри цательных. [40] 

В качестве т аких тесто в могут ис пользоватьс я художест венные 

очер ки, автобио графии, литер атурные те ксты, сказ ки, басни, м ифы, 

леген ды, послов ицы, поговор ки и т.д. Таким обр азом, средст вом 

формиро вания ценносте й является – с лово, печат ное и произ несённое. 

Процесс пере вода инфор мации о ценностях на собстве нный язык 

обуч ающихся мо гут способст вовать так ие методы фор мирования соз нания, 

как: р ассказ, объ яснение, р азъяснение, беседа, этическая бесе да, 

увещев ание, внуше ние, убежде ние, инстру ктаж, диспут, пр имер. 

Способствовать осоз нанию ценносте й, соотнесе нию их с и нтересами и 

потреб ностями лич ности школ ьника могут с пециальные з адания на о ценку 

пред метов, явле ний, процессо в окружающе й действите льности. 

Г. А. Лоба нова предл агает дават ь младшим ш кольникам во просы и 

за дания проб лемно – по искового х арактера, « вносящие д исгармонию в 
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с ложившуюся у ш кольников с истему цен ностей». Пр и выполнен ии таких 

з аданий у дете й возникают не ясные дога дки, вопрос ы, учащиес я ставят 

проб лемы, выдв игают гипотез ы их разре шения, дают о ценки той и ли иной 

ситу ации, что ве дет к сопост авлению име ющихся и ос ваиванию но вых 

ценносте й. [37 ,с. 2 30] 

С содержате льной сторо ны овладен ие базовым и национал ьными 

ценност ями детьми не в ызывает бо льших проб лем в практ ике. По вне шним 

и внутренним пр изнакам оно б лизко к про цессу науче ния чем–либо. 

Ус воение зна ний предст авляет собо й превраще ние внешне го по отно шению 

к лич ности опыт а во внутре нние её сво йства. [42] 

Включение це нностных объе ктов в инд ивидуальну ю систему 

це нностей ребё нка может осу ществлятьс я с помощь ю методов ор ганизации 

де ятельности и фор мирования о пыта поведе ния: упраж нений, 

вос питывающих с итуаций и др. 

Большим поте нциалом дл я формиров ания базов ых национа льных 

ценносте й у младши х школьнико в обладают сре дства нагл ядности. 

Сре дства нагл ядности особе нно эффект ивны при ис пользовани и таких 

пр иемов, как: ср авнение; к лассификац ия; коммун икация; 

экс периментиро вание. 

Также могут ис пользоватьс я видеоматер иалы. Одна ко для 

фор мирования це нностей у м ладших шко льников вместе с де монстрацие й 

видеоматер иалов педа гогу необхо димо орган изовать обсу ждение, бесе ду, 

предло жить контро льные упра жнения или тест ы. Эффекти вен приём 

прос мотра видеоро ликов без з вука, когд а дети име ют возможност ь 

самостояте льно осмыс лить содер жание филь ма. 

Н. Л. Шара повой выде лены метод ы и приемы це нностного 

вос питания мл адших школ ьников, ис пользуемые н а уроках л итературно го 

чтения. Р ассмотрим не которые из н их: 
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 «Метод цен ностного а нализа» – с пособ расс мотрения пре дмета, 

явле ния с пози ций ценност ной значимост и. Предмето м анализа в ыступают 

посту пки и качест ва людей, объе кты окружа ющего мира. С воё отноше ние к 

окру жающему мл адшие школ ьники могут в ыражать в р исунках, ст ихах, 

расс казах. Так же могут ис пользоватьс я: анализ пос ловиц и по говорок; 

про изведений л итературы и ис кусства. 

 «Метод иде нтификации» – по нимания дру гого – 

пре дполагающи й умение обуч ающегося пост авить себя м ысленно на место 

дру гого челове ка (или объе кта). 

 «Метод эмпатии» – понима ния эмоцио нального состо яния 

друго го через ото ждествление с н им, сопере живание. Э мпатическое 

по нимание, в от личие от и дентификац ии, состоит в пере живании 

собст венных чувст в по поводу состо яния друго го. Эмпатия может 

про являться к ак эмоцион альный отк лик, сочувст вие, побуж дающее к 

о казанию по мощи. 

 «Метод цен ностной реф лексии» – осоз нания свое го внутрен него 

мира, пре дполагающи й умение а нализироват ь свои посту пки и 

пере живания. Мето д стимулирует осоз нание страте гии собстве нного 

пове дения. 

 «Метод выбор а осмыслен ных ценносте й» – отбор я влений и 

объе ктов по пр изнаку их це нности для обучающегос я. 

 «Метод диа лога» – поз нание себя и о кружающей 

де йствительност и в услови ях субъектно – смыслово го общения. Н а уроках 

мо гут быть р азыграны д иалоги с «о жившими» пре дметами, вообр ажаемыми 

л юдьми. Прие мы реализа ции метода р азличны: соч инения – м иниатюры, 

и нсценировк и, «оживле ние» произ ведений изобр азительного ис кусства и 

т. д. 
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 «Метод био графий» – с пособ осоз нания ценност и мира 

«дру гого» (вещ и, изобрете ния, объект а природы и т. п.). Реконстру ируя 

«жизне нный путь» к акого – либо пре дмета, моде лируя цепоч ки 

превраще ний, котор ые происхо дят в процессе е го «рожден ия», дети 

осоз нают, что в не го вложен тру д и знания м ногих люде й, их любо вь к делу 

и чу вство ответст венности. Поэтому его необходимо оценить и береч ь. [68] 

Процесс ус воения и пр инятия базо вых национ альных цен ностей 

зак лючается в тр ансформаци и содержан ия ценност и в личност ный 

ценност ный ориент ир. От мла дшего школ ьника требуетс я включение в 

про цессы откр ытия своего с мысла той и ли иной це нности, по нимания 

собст венного от ношения к не й, позитив ной практичес кой реализ ации опыта 

поз нания этих ор иентиров, це нностей, с мыслов в ж изни. [19, c.22] 

Таким образо м, в ходе а нализа литер атуры были о пределены мето ды, 

средства, ус ловия форм ирования б азовых нац иональных це нностей у 

м ладших шко льников на уро ках литератур ного чтени я. В качест ве 

основно го педагог ического ус ловия форм ирования б азовых нац иональных 

це нностей у м ладших шко льников на уро ках литератур ного чтени я был 

выде лен целена правленный отбор мето дов, средст в, направле нных на 

ре шение пост авленной з адачи. Основными мето дами формиро вания 

базо вых национ альных цен ностей у м ладших шко льников яв ляются мето ды 

формиро вания созн ания: расс каз, объяс нение, разъ яснение, беседа, 

этическая бесе да, увещев ание, внуше ние, убежде ние, инстру ктаж, диспут, 

пр имер. 

§ 1.3 Анализ УМК по литературному чтению в аспекте их возможностей 

для формирования базовых национальных ценностей у детей младшего 

школьного возраста в рамках ФГОС НОО 

Литературное чте ние – один из ос новных пре дметов в обуче нии 
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младши х школьнико в. Он форм ирует навы к чтения и у мение работ ать с 

тексто м, пробужд ает интерес к чте нию художест венной литер атуры и 

способст вует общему р азвитию ребё нка. Также литер атурное чте ние 

формирует с по мощью средст в художест венного сло ва образные 

пре дставления о че ловеке и о м ире, котор ый его окру жает, отно шения к 

изобр ажённым жиз ненным явле ниям, закл адывает ос новы читате льской 

кул ьтуры личност и, воспиты вает детей об щечеловечес ким и нацио нальным 

ду ховным цен ностям. 

Литературное чте ние как учеб ный предмет в н ачальной ш коле имеет 

бо льшое значе ние в реше нии задач не то лько обуче ния, но и вос питания. 

Уроки литер атурного чте ния ориент ируют ребё нка в мире це нностей, 

по могают ему пр иобретать ж изненный вз гляд на де йствительност ь, 

«прожив ать» опыт герое в произведе ний, испыт ывать гамму чу вств от 

ра дости до печ али.  

Анализ нор мативных до кументов и учебно – методичес кой 

литератур ы был прове ден с цель ю выявления со держания в учебно – 

методичес ком компле кте (УМК) требо ванию к резу льтатам, об щему 

количест ву часов, д идактическ их условий те м, раздело в, направле нных на 

фор мирование б азовых нац иональных це нностей у дете й младшего 

н ачального возр аста. Целесообр азно проан ализироват ь УМК «Гар мония» 

по пре дмету «Литер атурное чте ние» за 3 к ласс, авторо м которого я вляется 

О. В. Кубасова, т. к. шко льники экс периментал ьного и ко нтрольного 

к лассов обуч аются по д анной прогр амме, осно вное внима ние уделяетс я 

навыку чте ния, читате льским ком петенциям с пер вого по второ й класс. 

И менно в трет ьем классе высокий уро вень навык а чтения поз воляет 

выд винуть на пер вый план вос питательну ю задачу, что ус иливает 

миро воззренчес кую направ ленность уро ков чтения, но к ак говорилос ь 
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выше, фор мирование б азовых нац иональных це нностей недостаточно 

востребованно в учебно – воспитате льном процессе ш колы. 

В ходе дан ного этапа о пытно – исс ледовательс кой работы о пределены 

с ледующие по ложения: 

1. Рабочая про грамма рассч итана на 1 36 часов (4 ч аса в неде лю) из 

них 118 ч асов (86,76%) в ключают в с воё содерж ание базов ые национа льные 

ценност и, например т акие темы к ак: «Труд че ловека кор мит, а лен ь 

портит», « Мудрец отл ичен от глу пца тем, что о н мыслит до ко нца», «Мно го 

хватать – с воё потерят ь», «Тайное все гда станов ится явным», « Кто 

родите лей почитает, тот во век не пог ибает» и др. [ 34] 

2. Приоритетной з адачей пре дмета «Литер атурное чте ние» 

являетс я духовно – нр авственное вос питание обуч ающихся, д ля чего в 

про грамму вкл ючены худо жественные про изведения, об ладающие мо щным 

нравст венным и ду ховным поте нциалом: от небо льших поуч ительных б асен 

до фи лософской с казочной по вести Анту ана де Сент–Экзюпери 

« Маленький пр инц». Сформиров ать у дете й духовно– нравственн ые 

ориентир ы помогает не только це ленаправле нный подбор л итературны х 

произведе ний, но и мето дический а ппарат учеб ников. 

3. В учебнике д ля 3 класс а сохраняетс я актуальн ым внимание к 

р аботе над ч итательски ми компете нциями шко льников, но в то же вре мя 

высокий уро вень навык а чтения поз воляет выд винуть на пер вый план 

вос питательну ю задачу, а з начит и дру гой принци п системат изации 

литер атурного м атериала: не по учеб ной цели, к ак это было в 1 и 2 к лассах, 

а по а ктуальной и дейно – нр авственной проб лематике, что ус иливает 

миро воззренчес кую направ ленность уроков чте ния. В ком плекте книгах, 

состо ящих из 4 ч астей для чте ния содерж ится ценный матер иал для 

ос мысления с ложных и нео днозначных я влений окру жающего мир а в их 

еди нстве и ди алектическо м противореч ии, что отр ажается да же в назва ниях 



34 

тем, н апример: «Тайное всегда ст ановится я вным», «Еже ли вы вежл ивы...», 

«Жизнь дана н а добрые де ла», «Кто ро дителей поч итает, тот во век не 

пог ибает» и др. [ 33] 

4. Первенствующая и дея выражаетс я, прежде все го, в акти вной 

напра вленности учеб ного курса н а формиров ание мировоззре ния детей, 

че му способст вуют и спе циально отобр анные произ ведения, и и х 

системат изация по те мам духовно – нр авственного со держания. 

С пециальные во просы и за дания помо гают обучающимся освоить ду ховно – 

нр авственное бо гатство, со держащееся в про изведениях, по мещенных в 

учеб ник, напри мер: «Какие к ачества по могли деви це вернуть Финиста – 

ясна сокола?» ( Русская наро дная сказк а «Перышко Финиста – ясна 

Со кола»); «К ак ты думае шь, почему Б аба–Яга го ворит: «Не ну жно мне 

благословенных!», Какие с илы – свет лые или те мные – помо гают самой 

Б абе–Яге? С могла ли Б аба–Яга побе дить благос ловенные, с ветлые сил ы, 

помогаю щие Василисе?» ( Русская наро дная сказк а «Василис а 

Прекрасн ая»); «Мож но ли счит ать поступо к этого пар ня подвиго м или это 

об ычное пове дение поря дочного че ловека и н ичего геро ического в это м 

нет?» (С. М аршак, «Расс каз о неиз вестном герое»); «Что Сент – Экзюпер и 

считает в л юдях важны м, а что – нет? Г де об этом н аписано?» ( А. де Сент – 

Экзюпер и, «Малень кий принц») и др. 

5. Для осмысле ния обучающимися эмоций, чу вств и посту пков 

персо нажей служ ат вопросы и з адания пос ле произве дений, котор ые 

привлек ают вниман ие школьни ков к авторс ким ремарк ам, к анал изу 

особен ностей реч и, а также к по ведению персо нажей. Аде кватному 

в ыражению э моционально го состоян ия способст вует систе матическая 

р абота над в ыразительност ью чтения и пр именение р азличных фор м 

драматиз ации, напр имер: анал из иллюстр аций с точ ки зрения 

«э моциональн ых знаков», пост ановка «жи вых картин», про изнесение 
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ре плики персо нажа с испо льзованием м имики и па нтомимики, чте ние по 

рол ям, развер нутая драм атизация.  

6. Среди резу льтатов к ос воению про граммы отмече ны:  

 Формирование от ношения к л итературе к ак к явлен ию 

национа льной и миро вой культур ы, средству со хранения и пере дачи 

нравст венных цен ностей и тр адиций; 

 Формирование у мения опре делять худо жественную це нность 

литер атурного про изведения; 

 Обучение ор иентировке в м ире нравст венных, со циальных и 

эстет ических це нностей; 

 Формирование гр ажданской и дентичност и личности, осоз нание 

обуч ающимся себ я граждани ном российс кого общест ва, уважаю щим 

истори ю своей Ро дины; 

 Формирование гото вности к сотру дничеству с дру гими людьм и, 

дружелюб ия, коллект ивизма; 

 Формирование н авыков сотру дничества и у мения адек ватно 

оцен ивать собст венное пове дение и по ведение окру жающих; 

 Приобщение к ос новам отечест венной и м ировой кул ьтуры, к 

ду ховному и нр авственному о пыту человечест ва; 

 Формирование у важения к це нностям ин ых культур, 

м ировоззрен ий и цивил изаций. 

7. Требования к резу льтатам ос воения осно вной образо вательной 

про граммы нач ального об щего образо вания содер жат следую щий пункт: 

 «...духовно – нр авственное р азвитие и вос питание обуч ающихся, 

пре дусматрива ющее принят ие ими мор альных нор м, нравстве нных 

устано вок, нацио нальных це нностей…» 

 «любящий с вой народ, с вой край и с вою Родину»; 
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 «уважающий и принима ющий ценност и семьи и об щества». 

Круг базов ых национа льных ценносте й в содерж ании курса 

« Литературное чте ние» автор а О. В. Кубасовой охватывает це нности 

патр иотизма (л юбовь к ро дине, уваже ние традиц ий, желание с лужить 

Отечест ву), человечест ва (многообр азие культур и н ародов, мир во все м 

мире, ме ждународное сотру дничество), пр ироды, сем ьи, труда и т ворчества, 

ку льтуры и н ауки (красот а, гармони я, духовны й мир чело века, 

нравст венный выбор, з нания), здоро вого образ а жизни. 

Значительным р азвивающим пoтенциалoм oбладают сказки: oни 

демoнстрируют жизнь чело века в oбществе, осoбеннoсти взаимooтношений 

между люд ьми. Перед ача нравственнoгo поведения в н их происхoдит через 

дейст вия реальн ых героев, пoведение котор ых являетс я значимым, oсoбеннo 

для детей м ладшего шкoльнoгo вoзраста.  

Сказки несут в себе г лубокую наро дную мудрост ь. Анализиру я 

сказочные с итуации, х арактерист ики сказоч ных героев с обучающимися 

формируетс я умение пр авильного по ведения в ж изненных с итуациях 

ш кольников. Уро ки в 3 классе, пос вященные с казкам: «Б аба-Яга», 

« Падчерица и м ачехина доч ка», «Иван – крест ьянский сы н и чудо – юдо» и 

др., ст ановятся уро ками патриот изма.  

Дети испыт ывают эстет ическое нас лаждение, ч итая русск ие сказки, 

уч атся почит анию старш их, постиг ают основы пр аведной жиз ни. Сказки 

уч ат читателей с ледовать з аповедям, д анным чело веку Богом, ж ить в 

гармо нии с собо й и миром. Пр и чтении а нглийской с казки «Жен щина, 

котор ая жила в бут ылке»; Я. А ким «Жадина»; В. Зото в «Бабушки н халат», 

Д ж. Родари «Солнце и туч а» B. Драгунский «Т айное стано вится явны м»; Н. 

Носо в «Огурцы»; В. Осее ва «Почему?»; ш ведская ск азка «Прин цесса 

лгун ья»; Л. Пантелеев «Чест ное слово»; Пер мяк «Некрас ивая Елка»; Е. 

К люев «Сказ ки Простого К арандаша», «С казки о царе Салтане»; А. С. 
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Пу шкина дети де лают вывод ы о том, что добро м воздаетс я тем, кто ж ивет, 

следу я нравстве нным закон ам: «Не убий», « Почитай от ца и мать», « Не 

лги», « Не завидуй», а к те м, кто нару шает запове ди, приход ит возмезд ие. 

В учебника х О. В. Кубасовой подобраны т ак литератур ные 

произве дения, что с и х помощью фор мируются б азовые нац иональные 

це нности, пр имер произ ведений пре дставлен в т аблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание л итературны х произведе ний в рамк ах формиро вания базо вых 

национ альных цен ностей 

№ 

 

Формируемая 

б азовая 

нац иональная 

це нность 

Изучаемый м атериал 

(Автор, наз вание произ ведения, те ма) 

1 

– 

2 

Патриотизм 

Отечество 

 Р. Сеф «Чудо» 

 А. Прокофье в «Люблю берёз ку русскую...» 

 К. Паустовс кий «Забот ливый цвето к» 

 В. Жуковск ий «Родного неб а милый свет...» 

 С. Маршак «О то м, как хоро ша природа» 

 Н. Абрамце ва «Радуга» 

 Ю. Могутин «Берег бро дячих каме шков» 

 М. Пришвин « Дятел» 

 В. Астафье в «Стрижонок Скрип» 

 О. Дриз «Счастье» 

 Б. Заходер «Что крас ивей всего?» 

 Белорусская с казка «Муз ыка–чародейник» 

 Итальянская с казка «Тай на Флорио» 

3 Семья 

 В. Осеева « Печенье», « Лекарство» 

 Б. Емельяно в «Мамины ру ки» 

 Л. Яковлев « Альбом фото графий» 

 Л. Квитко «Бабушкин ы руки» 

 В. Драгунс кий «...Бы» 

 Н. Артюхов а «Трудный вечер» 

 М. Зощенко «Зо лотые слов а» 

 Тема «Книг и М. Зощен ко о детях» 

 Адыгейская с казка «Девоч ка-птичка» 

 Испанская с казка «Пти ца-Правда» 
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 A. Платоно в «Разноцвет ная бабочк а» 

 Русская наро дная сказк а «Подземн ые царства» 

 Тема «Книг и о семье» 

4 Труд 

 Р. Сеф «Лопата» 

 Е. Карганова «Лекарство без ре цепта» 

 К. Ушински й «Как руб ашка в поле в ыросла» 

 Е. Благини на «Не меш айте мне тру диться» 

 С. Баруздин «Бревно» 

 Тема «Стих и о трудолюбивых и ленивых» 

 Русская наро дная сказк а «Кому гор шок мыть» 

 С. Маршак «Ст аруха, двер ь закрой!» 

 Е. Шварц «С казка о потер янном време ни» 

 И. Крылов «Стре коза и Мур авей» 

 Тема «Книг и И. А. Кр ылова» 

 Африканская с казка «Лент яйка» 

 Р. Сеф «Странное де ло» 

5 

– 

6 

Солидарность 

Гражданственно

сть 

 Русская наро дная сказк а «Дочь–се милетка» 

 Русская наро дная сказк а «Морской ц арь и Васи лиса 

Прему драя» 

 Армянская с казка «Золотое яб локо» 

 Кир Булычё в «Авгиева л аборатория» 

 Тема «Книг и о мудрец ах и о глу пцах» 

 Английская с казка «Жен щина, котор ая жила в бут ылке» 

 Я. Аким «Жадина» 

 Ю. Ярмыш «Добрый К лён», «Озеро» 

 Узбекская с казка «Чере паха и скор пион» 

 И. Крылов «Ч иж и Голуб ь» 

 Л. Н. Толсто й «Белка и во лк», «Комар и ле в» 

 Г. Ладонщиков «В старой с казке» 

 Русская наро дная сказк а «Баба-Яг а» 

 Русская наро дная сказк а «Падчери ца и мачех ина дочка» 

 Тема «Наро дные волшеб ные сказки о 

 людях хороших и не оче нь хороших» 

 Б. Заходер «Серая Звёз дочка» 

 Английская с казка «Хро мая Молли» 

 Чешская ск азка «Златовласка» 

 Итальянская с казка «Дар ы феи Кренского озера» 

 Ю. Мориц «Песенка про с казку» 

7 

 
Творчество 

 Ю. Мориц «Разговар ивали вещи» 

 X. К. Андерсе н «Пятеро из о дного струч ка» 
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 X. К. Андерсе н «Ель» 

 Е. Пермяк « Некрасивая Ё лка» 

 Е. Клюев «С казки Просто го Каранда ша» 

8 Природа 

 К. Бальмонт «Осе нь» 

 И. Соколов – М икитов «Листопадничек» 

 К. Паустовс кий «Барсуч ий нос» 

 А. С. Пушк ин «Осень» 

 М. Лермонто в «Осень» 

 А. К. Толсто й «Осень! Обс ыпается вес ь наш бедн ый сад...» 

 B. Драгунс кий «Кот в с апогах» 

 С. Дрожжин «С нег летает и с веркает...» 

 К. Бальмонт «С нежинка» 

 С. Есенин « Пороша» 

 С. Есенин « Поёт зима – ау кает...» 

 Тема «Книг и о зиме» 

 

Таким образо м, проанализировав нор мативный до кумент и учебно – 

методичес кую литературу на примере У МК «Гармон ия», можно с делать 

выво д, что литер атурное чте ние знаком ит обучающ ихся с нра вственными 

пре дставления ми, способст вует формиро ванию личност ных качест в, 

соответст вующих базо вым национ альным и об щечеловечес ким ценност ям.  
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Выводы по первой главе 

Анализ литер атуры позво лил устано вить различ ные точки зре ния к 

тракто вке поняти я «ценност ь». Данное по нятие в пе дагогике в ыступает к ак 

личност но – окраше нное отноше ние к миру, которое воз никает на б азе 

знания че ловека о м ире, усвое нных культур ных смысло в.  

Ценности – это об щественный и деал групп ы или общест ва, которы й в 

рамках и х культуры я вляется же лательным и пре дпочтитель ным, служит 

эт алоном и не по двергается со мнению. Це нности класс ифицируют по 

пре дметному со держанию, по сфере об щественной ж изни, по х арактеру 

ор иентиров по ведения че ловека, по уро вню социоку льтурной с истемы. 

Основным со держанием ду ховно – нр авственного р азвития, 

вос питания и со циализации я вляются базо вые национ альные цен ности, 

хра нимые в со циально – истор ических, ку льтурных, се мейных тра дициях 

мно гонационал ьного наро да России, пере даваемые от по коления к 

по колению и обес печивающие ус пешное раз витие стра ны в совре менных 

усло виях. [12, c. 29] 

Базовые на циональные це нности – это ос новополага ющие 

нравст венно – эт ические, мор альные обр азцы и нор мы, аккуму лирующие в 

себе с воеобразие, с амобытност ь, особенност и характер а, обычаи, тр адиции 

и у клад жизни, н аиболее ва жные потреб ности много национально го народа 

Росс ии, сложив шиеся под в лиянием гео политическо го положен ия страны, в 

резу льтате длите льного истор ического про цесса и пере даваемые из 

по коления в по коление. 

Процесс ус воения и пр инятия базо вых национ альных цен ностей 

зак лючается в тр ансформаци и содержан ия ценност и в личност ный 

ценност ный ориент ир. От мла дшего школ ьника требуетс я включение в 

про цессы откр ытия своего с мысла той и ли иной це нности, по нимания 
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собст венного от ношения к не й, позитив ной практичес кой реализ ации опыта 

поз нания этих ор иентиров, це нностей, с мыслов в ж изни. [19, с. 2 2] 

Процесс фор мирования б азовых нац иональных це нностей у дете й 

младшего ш кольного возр аста предст авляет собо й достаточ но сложный 

пе дагогическ ий процесс, котор ый осущест вляется ка к поддержк а 

становле ния, развит ия высоконр авственного, от ветственно го, творчес кого, 

иниц иативного, ко мпетентного гр ажданина Росс ии.  

Таким образо м, можно с делать выво д, что всё о кружающее ребё нка в 

школе до лжно быть про никнуто идее й полезност и для обучающегос я, у 

него до лжен возраст ать интерес к б азовым нац иональным це нностям, 

по нимая жизне нную необхо димость в н их. Концепция ду ховно – 

нр авственного р азвития, переч исляет кон кретные базо вые ценност и: 

патриотизм, гр ажданствен ность, сем ья, труд и т ворчество, н аука, 

трад иционные росс ийские рел игии, искусст во и литер атура, приро да, 

человечест во. 

Основными мето дами формиро вания базо вых национ альных 

цен ностей явл яются мето ды формиро вания созн ания: расс каз, объяс нение, 

разъ яснение, беседа, этическая бесе да, увещев ание, внуше ние, убежде ние, 

инстру ктаж, диспут, пр имер. 

Соответственно, в обр азовательно м процессе необ ходимо соз давать 

опт имальные ус ловия для фор мирования б азовых нац иональных це нностей 

у дете й младшего ш кольного возр аста. Наибо лее сущест венную рол ь в 

формиро вании ценност ных отноше ний играют уро ки литератур ного чтени я, 

которые, ор иентируют ребё нка в мире це нностей.  

Значительным р азвивающим пoтенциалoм oбладают сказки: oни 

демoнстрируют жизнь чело века в oбществе, осoбеннoсти взаимooтношений 

между люд ьми. Перед ача нравственнoгo поведения в н их происхoдит через 

дейст вия реальн ых героев, пoведение котор ых являетс я значимым, oсoбеннo 
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для детей м ладшего шкoльнoгo вoзраста.  

Таким образо м, проанал изировав нор мативный до кумент и учебно – 

методичес кую литературу н а примере У МК «Гармон ия», можно с делать 

выво д, что литер атурное чте ние знаком ит обучающ ихся с нра вственными 

представлениями, с пособствует фор мированию л ичностных к ачеств, 

соот ветствующи х базовым н ациональны м и общече ловеческим це нностям.  
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ГЛАВА II. ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ  

§ 2.1 Изучение и анализ сформированности базовых национальных 

ценностей у детей младшего школьного возраста в МАОУ «СОШ № 2» 

г. Сосновоборска на начало опытно – экспериментальной работы 

На основе теорет ических зн аний, получе нных в про цессе анал иза 

научно й литератур ы, которые р ассмотрены в пер вой главе д анной работ ы, 

было про ведено опыт но – экспер иментальное исс ледование в 201 9/2020 

учеб ном году н а базе МАОУ «Сре дней общеобр азовательно й школы № 2» 

г. Сос новоборска. В о пытно – экс периментал ьной работе пр иняли участ ие 

40 обуч ающихся: 20 обуч ающихся 3 « Д» класса (э ксперимент альный) и 20 

обуч ающихся 3 « Г» класса ( контрольны й) в возрасте 8 – 9 лет.  

Опытно – э ксперимент альная работ а проходил а в 3 этап а: 

 I этап – ко нстатирующ ий, он вкл ючал в себ я выявление 

а ктуального уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й у 

младши х школьнико в по средст вам диагност ических мето дик (сентябр ь 

2019/2020 учеб ного года);  

 II этап – формирующ ий, на основе по лученных р анее 

резул ьтатов, про извести разр аботку про граммы, на правленной н а 

формиров ание базов ых национа льных ценносте й по средст вам уроков 

л итературно го чтения и а пробация д анной прогр аммы в 

экс периментал ьном классе (I полугодие 201 9/2020 учеб ного года); 

 III этап – ко нтрольный – о ценка эффе ктивности р азработанно й 

программ ы (январь – фе враль 2019/ 2020 учебно го года).  
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На констат ирующем эт апе исследо вания была пост авлена цел ь: 

выявить а ктуальный уро вень сформированности базовых н ациональны х 

ценносте й у детей м ладшего шко льного возр аста. 

В соответст вии с пост авленной це лью были о пределены с ледующие 

з адачи: 

1. Определ ить критер ии, показате ли, уровни сформированности 

базовых н ациональны х ценносте й обучающи хся. 

2. Разработ ать качест венные хар актеристик и уровней 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й. 

3. Подобрат ь диагност ические мето дики для о пределения уро вня 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й. 

4. Провест и диагност ику уровня сформированности базовых 

н ациональны х ценносте й у обучаю щихся 3 кл ассов. 

5. Проанал изировать резу льтаты диа гностик. Сфор мулировать в ыводы 

о резу льтатах ди агностики б азовых нац иональных це нностей у 

обуч ающихся 3 к лассов. 

В опытно – э ксперимент альной работе о пределены б азовые 

нац иональные це нности как осново полагающие нр авственно – эт ические, 

мор альные обр азцы и нор мы, аккуму лирующие в себе с воеобразие, 

с амобытност ь, особенност и характер а, обычаи, тр адиции и у клад жизни, 

н аиболее ва жные потреб ности много национально го народа Росс ии, 

сложив шиеся под в лиянием гео политическо го положен ия страны, в 

резу льтате длите льного истор ического про цесса и пере даваемые из 

по коления в по коление. 

В соответст вии с систе мой базовы х национал ьных ценносте й, 

определё нных в «Ко нцепции ду ховно – нр авственного р азвития и 

вос питания лич ности граж данина Росс ии», основн ыми ориент ирами в 

работе ст али такие це нности, ка к: патриот изм, Отечест во, семья, тру д, 
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солидар ность, гра жданственност ь, творчест во, человечест во, природ а. 

Стоит отмет ить, что базовую на циональную це нность, вк лючающую в себ я 

традицио нные росси йские рели гии (предст авления о вере, ду ховности, 

ре лигиозной ж изни челове ка, ценност и религиоз ного мировоззре ния, 

толер антности, фор мируемые н а основе ме жконфессио нального д иалога) 

ис ключили, т. к. в 4 классе у обуч ающихся бу дет учебны й курс «Ос новы 

религ иозных кул ьтур и светс кой этики» посре дствам которо го и будет 

ус воена данн ая ценност ь.  

Для эффект ивности ди агностичес кого уровн я сформированности 

базовых н ациональны х ценносте й у детей н ачальной ш колы были 

о пределены кр итерии и по казатели сформированности базовых 

н ациональны х ценносте й: 

 Когнитивный кр итерий зак лючается в то м, что у м ладших 

шко льников име ются: объё мные, точн ые и ясные пре дставления о б азовых 

нац иональных це нностях (п атриотизм, Отечест во, семья, тру д, 

солидар ность, гра жданственност ь, творчест во, человечест во, природ а); 

способ ность толко вать ценност ные поняти я;  

 Эмоциональный кр итерий хар актеризуетс я личным от ношением 

м ладшего шко льника к це нностям росс ийского об щества: эмо циональное 

от ношение к се мье, чувст во патриот изма, уваже ние других н ародов Росс ии; 

интерес к о кружающему м иру; любов ь к природе; пр изнание це нности 

здоро вья; добро желательное от ношение к о кружающим; пр изнание 

це нности мор альных нор м; 

 Поведенческий кр итерий пок азывает ус воение нра вственных 

пре дставлений и усто йчивое отно шение к ни м, а именно про явление 

це нностей в по ведении шко льников через т акие ценные к ачества, к ак: 

ответст венность, со вестливост ь, чуткост ь, принцип иальность, состр адание.  
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Критерии, уро вни сформированности, диагност ические мето дики 

предст авлены в т аблице 2. 
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Таблица 2 

Характеристика уро вней показ ателей сформированности базовых н ациональны х ценносте й у младши х 

школьнико в 

Уровень 

 

Критерии 

Низкий Средний Высокий Методика 

Когнитивный 

 

Неверное объ яснение по нятий, 

или же по лное отсутст вие 

понима ния поняти й. 

(от 0 до 3 б аллов) 

Правильное, но не достаточно 

по лное объяс нение понят ий 

входящи х в поняти йный 

аппар ат базовых 

н ациональны х ценносте й. 

(от 4 до 7 б аллов) 

Верное и по лное объяс нение 

понят ий: семья, п атриотизм, 

Отечест во, солидар ность, 

творчест во, человечест во, 

природ а, гражданст венность, 

тру д. 

(от 8 до 10 б аллов) 

«Отечество моё 

– Росс ия» 

(автор Д. В. 

Гр игорьев) 

Эмоциональный 

Равнодушие по от ношению к 

це нностям росс ийского 

об щества: сл або 

эмоцио нальное от ношение к 

се мье, отсутст вие чувств а 

патриотиз ма, не раз витое 

чувст во уважени я других 

н ародов Росс ии; слабый 

и нтерес к о кружающему м иру; 

нейтр альное отно шение к 

пр ироде; непр инятие цен ности 

здоро вья; нейтр альное или же 

отр ицательное от ношение к 

Умеренно в ыраженные э моции 

по от ношению к це нностям 

росс ийского об щества: 

по ложительное от ношение к 

се мье, слабо р азвитое чу вство 

патр иотизма, у важение дру гих 

народо в России; ч астичный 

и нтерес к о кружающему м иру; 

позит ивное отно шение к 

пр ироде; приз нание ценност и 

здоровья; с корее 

добро желательное от ношение 

к о кружающим; пр изнание 

Положительные э моции по 

от ношению к ценностям 

росс ийского об щества: 

эмо циональное от ношение к 

се мье, чувст во патриот изма, 

уваже ние других н ародов 

Росс ии; интерес к 

о кружающему м иру; любов ь к 

природе; пр изнание це нности 

здоро вья; добро желательное 

от ношение к о кружающим; 

пр изнание це нности 

мор альных нор м. 

«Незаконченные 

пре дложения» 

( автор Д. В. 

Лубовский) 
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о кружающим. 

(от 0 до 8 баллов) 

це нности мор альных нор м. 

(от 9 до 15 баллов) 

(от 16 до 20 б аллов) 

Поведенческий 

Знания о нр авственных нор мах 

доволь но приблиз ительные, а 

от ношение к н им пассивно–

 неустойчивое. Не с ложились в 

по лной мере ос новные 

нра вственные пре дставления, в 

пер вую очеред ь 

ответстве нность, кр итичность, 

со вестливост ь, 

справед ливость, чут кость, а 

ес ли и прояв ляются, то то лько 

ситуат ивное. 

(от 6 до 9 б аллов) 

Имеются зн ания о 

нра вственных пре дставления х, 

но отно шение к ни м 

недостаточ но устойчи вое. 

Основ ные нравст венные 

пре дставления: 

от ветственност ь, чуткост ь, 

справед ливость, 

пр инципиальност ь, 

критичност ь, совмест имость и 

др. про являются в з ависимости 

от с итуации. 

(от 10 до 14 б аллов) 

Хорошо усвое ны нравстве нные 

предст авления и с ложилось 

усто йчивое отно шение к ни м. 

В поведе нии достаточ но полно 

про являются т акие ценные 

к ачества ка к: ответст венность, 

со вестливост ь, чуткост ь, 

принцип иальность, 

состр адание. В ч асы досуга 

ос ваивается со циально це нный 

опыт, преоб ладают полез ные 

для ду ховного раз вития 

школ ьника и ну жные 

окруж ающим виды 

де ятельности. 

(от 15 до 18 б аллов) 

Методика 

« Нелёгкий 

в ыбор» (автор ы 

Е. В. За харова, 

Е. В. Пунегова) 
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Опишем выбр анные диаг ностические мето дики:  

1. Опросник «Отечест во моё – Росс ия» составлен на основе 

о просника Д. В. Гр игорьева и а даптирован д ля обучающ ихся начал ьных 

классо в.  

Цель: выяв ить актуал ьный объём з наний млад ших школьн иков о 

базо вых национ альных цен ностях.  

Обучающимся пре длагается п исьменно д ать опреде ления 10 

по нятиям:  

1. Я думаю, что п атриот – это ____________ . 

2. Наше Отечест во – это ____________ . 

3. Под «се мейными це нностями» по дразумеваетс я ____________ . 

4. Трудитьс я нужно дл я того, чтоб ы ____________ . 

5. Солидар ность, на мо й взгляд, – это ____________ . 

6. Чтобы б ыть настоя щим гражда нином, нуж но ____________ . 

7. Я поним аю слово «т ворчество» т ак ____________ . 

8. Человечест во – это ____________ . 

9. Я люблю место, г де родился/(– ась), знач ит я ____________ .  

10. Ценност и природы – это ____________ . 

Обработка по лученных д анных: каж дый верный и дост аточно пол ный 

ответ о ценивается в 1 б алл. Невер ный или не достаточно по лный ответ 

по лучает 0 б аллов. Макс имальное ко личество б аллов – 10.  

Общий урове нь сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по когнит ивному критер ию определ яется по су мме баллов з а все ответ ы:  

 Низкий уро вень – от 0 до 3 б аллов.  

 Средний уро вень – от 4 до 7 б аллов.  

 Высокий уро вень – от 8 до 10 б аллов.  

2. Методика « Незакончен ные предло жения» (автор Д. В. 

Лубовский).  
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Цель: выяв ить отноше ние обучающихся к базовым н ациональны м 

ценностя м. 

Без предвар ительного об думывания м ладшим шко льникам 

пре длагается з акончить с ледующие пре дложения:  

1. Когда я н адолго уез жаю из род ного город а, я ____________ . 

2. Я люблю с вою семью, пото му что ____________ . 

3. Дети, с котор ыми я дружу, ____________ . 

4. Когда я в ижу ребят дру гой национ альности, я ____________ . 

5. Мне кажетс я, что береч ь здоровье____________ . 

6. Когда го ворят о Ро дине, я ____________ . 

7. Я думаю, что соб людать пра вила поведе ния____________ . 

8. Самое це нное в мое й жизни ____________ . 

9. Заботит ься о сохр анении приро ды____________ . 

10. Если у ме ня будет воз можность уе хать жить в дру гую страну, 

___________ . 

Обработка по лученных д анных: каж дое продол жение оцен ивается по 

ш кале воспр иятия: 2 б алла – поло жительная э моциональн ая реакция, 

ребё нок с интересо м восприни мает начало в ысказывани я и заканч ивает его 

в поз итивном кл юче; 1 бал л – нейтра льное, безр азличное от ношение; 0 

б аллов – отр ицательное от ношение к объе кту или субъе кту.  

Общий урове нь сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по эмоцио нальному кр итерию опре деляется по су мме баллов з а все ответ ы:  

 Низкий уро вень – от 0 до 8 б аллов.  

 Средний уро вень – от 9 до 15 б аллов.  

 Высокий уро вень – от 16 до 20 б аллов. 

3. Методика « Нелёгкий в ыбор» (автор ы Е. В. За харова, Е. В. Пунегова). 

Цель: выяв ить уровен ь сформированности поведенчес кого показ ателя 

обучающихся. 
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Тестирование пре дставляет собо й анкету из 6 во просов, на котор ые 

школьни к должен от ветить с по мощью предст авленных в ариантов: 

1. Во врем я каникул, ко гда ты собр ался(–ась) поех ать отдохнут ь, классны й 

руководитель нео жиданно по просил теб я помочь пр ивести в пор ядок 

учебн ый кабинет. К ак ты посту пишь? 

А) Скажешь, что со гласен(–на) помоч ь и отложи шь свой отъез д; 

Б) Пообещае шь выполнит ь работу пос ле возвраще ний. 

В) Посоветуе шь привлеч ь на помощ ь того, кто ост анется в горо де. 

2. Тебе поруч или дело, которое не со всем по ду ше, но его в ыполнение 

сроч но необход имо коллект иву. Как т ы поступиш ь? 

А) Добросо вестно выпо лнишь поруче ние; 

Б) Привлече шь к выпол нению поруче ния товари щей, чтобы не де лать 

работу с амому(–ой); 

В) Найдешь от говорку дл я отказа. 

3. Ты случ айно услыш ал(–а), что гру ппа твоих о дноклассни ков высказ ала 

справе дливое, но не приятное з амечание в т вой адрес. К ак ты посту пишь? 

А) Постарае шься объяс нить ребят ам, чем бы ли вызваны просчёт ы в 

твоём по ведении; 

Б) Переведе шь разговор в шут ку, но пост араешься пос корее испр авить 

недост атки, о котор ых шла реч ь; 

В) Укажешь реб ятам, что о ни сами не луч ше тебя, особе нно потому, 

что го ворят о тебе в т воё отсутст вие. 

4. Зимой, воз вращаясь до мой, ты ув идел(–а) на ули це маленько го котёнка, 

что т ы сделаешь в это й ситуации? 

А) Забереш ь его к себе; 

Б) обратиш ься к друз ьям с прос ьбой помоч ь тебе найт и ему дом; 

В) Пройдеш ь мимо. 

5. Ты стал(–а) свидете лем того, к ак один че ловек обиде л твоего дру га на 
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твои х глазах. К ак ты посту пишь? 

А) Потребуе шь от обидч ика извине ния в адрес постр адавшего; 

Б) Разбере шься в прич инах конфл икта и доб ьешься его устр анения; 

В) Сделаеш ь вид, что теб я это не к асается. 

6. Ты случ айно, не же лая того, н анёс(–ла) небол ьшой ущерб и ли 

причини л(–а) зло дру гому челове к. Как ты посту пишь? 

А) Сделаеш ь все невоз можное для устр анения зла, у щерба; 

Б) Извиниш ься, объяс нишь, постр адавшему, что не хотел(–а) этого; 

В) Свалишь в ину на того, кто постр адал: пуст ь не лезет, с ам виноват. 

Обработка по лученных д анных: за к аждый выбр анный вари ант «а» – 3 

б алла, за в ариант «б» – 2 б алла, за в ариант «в» – 1 б алла. 

Общий урове нь сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по поведе нческому кр итерию опре деляется по су мме баллов з а все ответ ы:  

 Низкий уро вень – от 6 до 9 б аллов; 

 Средний уро вень – от 10 до 14 б аллов; 

 Высокий уро вень – от 15 до 18 б аллов; 

Результаты з аполнения о просника «Отечест во моё – Росс ия» 

обучаю щимися экс периментал ьного и ко нтрольного к лассов пре дставлены 

в пр иложении 1, 2. Распределе ние результ атов по уро вням 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й по когнит ивному 

критер ию представлены в таблице 3 и н а рисунке 1.  
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Таблица 3 

Уровень сформированности базовых н ациональны х ценносте й по 

когнит ивному критер ию на конст атирующем эт апе экспер имента 

Уровень 

Класс 

Экспериментальный Контрольный 

Кол–во 

обучающихся 
% 

Кол–во 

обучающихся 
% 

Низкий 7 35 5 25 

Средний 9 45 10 50 

Высокий 4 20 5 25 

 
Рис 1. – Д иаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по когнит ивному критер ию на конст атирующем эт апе экспер имента 

 

Из предста вленного р исунка вид но, что уро вень когнит ивного 

критер ия базовых н ациональны х ценносте й среди обуч ающихся 

экс периментал ьного и ко нтрольного к лассов сущест венным обр азом не 

раз личается, в ыявлен в це лом средни й уровень по ко гнитивному 

ко мпоненту б азовых нац иональных це нностей. Удалось в ыявить, что 

в нутри экспер иментально го класса сре дний урове нь состави л 45% (9 
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че ловек), внутр и контроль ного – 50% (10 че ловек), хар актеризующ ийся 

прави льным, но не достаточно по лной тракто вкой понят ий входящи х в 

поняти йный аппар ат базовых н ациональны х ценносте й, т.е. знания 

сформиров аны частич но.  

Низкая сте пень сформированности когнитивно го компоне нта в 

экспер иментально м и контро льном класс ах предста влен меньше и сост авил 

в экс периментал ьном – 35% (7 че ловек), в ко нтрольном – 25% (5 че ловек), у 

д анных дете й знания о б азовых нац иональных це нностях не сфор мированы. 

Высокий уро вень формиро вания когн итивного ко мпонента в к лассах 

исп ытуемых пре дставлен в н аименьшей сте пени. В экспериме нтальном 

к лассе он сост авил 20% (4 че ловека), в ко нтрольном – 25% (5 че ловек), этот 

уровень хар актеризуетс я верным и по лным объяс нением пон ятий: 

патр иотизм, Отечест во, семья, тру д, солидар ность, гра жданственност ь, 

творчест во, человечест во, природ а. 

Следует по дчеркнуть, что у обуч ающихся экс периментал ьного класс а 

и контро льного класс а сформиро ваны знани я о семейн ых ценност ях лучше 

ост альных. Обуч ающиеся да вали следу ющие ответ ы: «это любо вь и 

дружб а», «преда нность», «у важение к ст аршему», «се мейные праз дники», 

но б ыли и прот ивоположные от веты, напр имер: «это до машний 

ком пьютер», « велосипеды» и др.  

На высоком уро вне сформиро ваны у мла дших школь ников понят ие 

«Отечест во». По мнению дете й, Отечест во – это « Родина», « наш город 

Сос новоборск», « место, где м ы родились», «стр ана, семья и друз ья», 

«родное место», «стр ана, где ро дились мои ро дители».  

Немного ни же уровень сформированности знаний о б азовой 

нац иональной це нности «тру д». Многие ответ или, что тру диться нуж но, 

чтобы «р азвиваться», « добиться в ж изни того, что хоче шь», «разв иваться, 

у меть делат ь больше», « покупать про дукты», «со держать се мью», 
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«работ ать на пол ьзу общест ву» и т.д.  

Ещё ниже уро вень сформированности знаний о т аких базов ых 

ценност ях, как: « патриотизм», «т ворчество», «че ловечество», « природа». 

На вопрос о п атриотизме по ловина экспериментального и 

контрол ьного классо в не ответ или совсем, бо льшинство из от ветивших 

д али верное о пределение. Н апример, « Патриот – это тот че ловек, котор ый 

любит с вою страну», « Предан свое му Отечест ву», «Гото в постоять з а 

Родину» и т. д. Но совсе м не многие уче ники, дав вер ное опреде ление, 

смо гли затем с делать выво д: «Я любл ю место, г де родился, з начит, я – 

п атриот». Че ловечество, по пре дставлению дете й, это «лю ди», «люди, 

котор ые живут се йчас», «стр аны с людь ми». Ценност ями природ ы дети 

счит ают «то, что че ловек делает с воими рука ми», «дома», «фо нтаны».  

Можно прос ледить сам ый низкий уро вень сформированности понятий 

о це нностях «со лидарность» и « гражданстве нность» в э ксперимент альном 

классе. 

Большинство не от ветили на во прос о том, что т акое солид арность. Дру гие 

дети сч итают, что со лидарность – это «черт а человечес кого характер а», 

«быть со все ми в хорош их отношен иях», «чистот а и порядо к», «когда 

че ловек имеет чу вство юмор а» и т.д. С ложным так же оказалс я и вопрос о 

то м, что нуж но, чтобы б ыть хороши м граждани ном. Верны ми считалис ь 

ответы: « надо выпол нять закон ы своей стр аны, закон ы Р.Ф.», «соб людать 

пра вила и зако ны, платит ь налоги», «б ыть готовы м постоять з а страну», 

« любить сво ю Родину и соб людать ее з аконы и об ычаи».  

Результаты в ыполнения э ксперимент альным и ко нтрольным к лассами 

тест а «Незаконче нные предло жения» пре дставлены в пр иложении 3, 4. В 

т аблице 4 и н а рисунке 2 по казано рас пределение резу льтатов по уро вням 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й по эмоцио нальному 

кр итерию. 
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Таблица 4 

Уровень сформированности базовых н ациональны х ценносте й по 

эмоцио нальному кр итерию на ко нстатирующе м этапе экс перимента 

Уровень 

Класс 

Экспериментальный Контрольный 

Кол–во 

обучающихся 
% 

Кол–во 

обучающихся 
% 

Низкий 5 25 4 20 

Средний 13 65 13 65 

Высокий 2 10 3 15 

 
Рис 2. – Д иаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по эмоцио нальному кр итерию на ко нстатирующе м этапе экс перимента 

 

Таблица 4 по казывает, что н а констатиру ющем этапе э ксперимент а в 

экспер иментально м и контро льном класс ах преобла дающим явл яется 

сред ний уровен ь эмоциона льного ком понента базо вых национ альных 

цен ностей по 1 3 человек, что сост авляет 65% от все го класса. Это 

характер изует умере нно выраже нные эмоци и по отноше нию к ценност ям 

российс кого общест ва: положите льное отно шение к се мье, слабо р азвитое 
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чу вство патр иотизма и у важение дру гих народо в России; ч астичный 

и нтерес к о кружающему м иру; позит ивное отно шение к пр ироде; 

приз нание ценност и здоровья; с корее добро желательное от ношение к 

о кружающим; пр изнание ил и частичное пр изнание це нности мор альных 

нор м. Отношен ие к ценност ям у них не все гда адекват ное («Я люб лю свою 

се мью, потому что у н ас все добр ые», «Мне к ажется, что береч ь здоровье 

н адо бабушк ам и дедуш кам»). Не все це нности общест ва принима ются 

детьм и («Заботит ься о сохр анении приро ды должны н ачальники и 

през идент», «Ко гда я вижу реб ят другой н ациональност и, я ухожу 

по дальше»).  

Низкий уро вень сформированности эмоционал ьного компо нента 

составляет 25% (5 че ловек) экс периментал ьного класс а и 20% (4 че ловека) 

от ко нтрольного к ласса. Отс юда равноду шие по отно шению к це нностям 

росс ийского об щества: сл або эмоцио нальное от ношение к се мье, 

отсутст вие чувств а патриотиз ма, не раз витое чувст во уважени я других 

н ародов Росс ии; слабый и нтерес к о кружающему м иру; нейтр альное 

отно шение к пр ироде; непр инятие цен ности здоро вья; нейтр альное или же 

отр ицательное от ношение к о кружающим. Эт и ребята про являют 

отр ицательное от ношение к це нностям (« Если у мен я будет воз можность 

уе хать жить в дру гую страну, я уе ду»), у ни х отсутствует ор иентация н а 

подлинные це нности («С амое ценное в мое й жизни – мо й компьютер, 

те лефон, кварт ира и т.д.»). 

Необходимо от метить, на ко нстатирующе м этапе да нного 

экспер имента высо кий уровен ь эмоциона льного ком понента базо вых 

национ альных цен ностей экс периментал ьного и ко нтрольного к лассов 

пре дставлен м ало и сост авляет соот ветственно 10% ( 2 человека) и 15% ( 3 

человека) в к аждом классе. Д анный урове нь характер изуется 

по ложительны ми эмоциям и по отноше нию к ценност ям российс кого 
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общест ва: эмоцио нальное от ношение к се мье, чувст во патриот изма, 

уваже ние других н ародов Росс ии; интерес к о кружающему м иру; любов ь к 

природе; пр изнание це нности здоро вья; добро желательное от ношение к 

о кружающим; пр изнание це нности мор альных нор м. Эти дети про являют 

аде кватное от ношение к де йствительност и и положите льные эмоц ии к 

жизне нным ценност ям («Дети, с котор ыми я дружу, все оче нь хорошие», « Я 

думаю, что соб людать пра вила поведе ния надо все м. Так будет у добнее 

жит ь и безопас нее»). 

Большинство дете й, как в э ксперимент альном, та к и в контро льном 

класс ах проявил и эмоциона льно полож ительное от ношение к т аким 

ценност ям, как: се мья, здоро вый образ ж изни, Отечест во («Я люб лю свою 

се мью, потому что без н их я чувст вую, что м не плохо», «С амое ценное в 

мое й жизни – это мо я семья, мо и родители», « Когда говор ят о Родине, м не 

становится гор до», «Мне к ажется, что береч ь здоровье ну жно с раннего 

возр аста», «Мо я семья – это с амое ценное, что у ме ня есть в ж изни»). 

Од нако часть дете й равнодуш на к этим це нностям (« Мне кажетс я, что 

береч ь здоровье до лжны только по жилые люди», « Если у мен я будет 

воз можность уе хать жить в дру гую страну, я воз ьму с собо й маму и п апу и 

мы уе дем или по плывём»). Не которые дет и проявили отр ицательное 

от ношение (« Когда я уез жаю из род ного город а, я не хочу воз вращаться»). 

Бо льшая часть школ ьников отр ицательно от носится к детям дру гих 

национ альностей (« Когда я ви жу ребят дру гой национ альности, я не хочу с 

н ими общатьс я»). Также до вольно мно го обучающ ихся прояв ляют 

недобро желательные чу вства к дру гим людям (« Дети, с котор ыми я дружу, 

м не не нрав ятся», «Дет и, с котор ыми я дружу, хоро шие, а ост альных я не 

л юблю»). 

У некоторы х отсутствует ор иентация н а подлинные це нности («С амое 

ценное в мое й жизни – это мо я одежда, обу вь и другие ве щи»). 
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Результаты в ыполнения э ксперимент альным и ко нтрольным к лассами 

ди агностичес кого задан ия «Нелёгк ий выбор» по о пределению 

по веденческо го показате ля предста влены в пр иложение 5, 6. В т аблице 5 и 

н а рисунке 3 по казано рас пределение резу льтатов по уро вням 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й по поведе нческому 

кр итерию. 

Таблица 5 

Уровень сформированности базовых н ациональны х ценносте й по 

поведе нческому кр итерию на ко нстатирующе м этапе экс перимента 

Уровень 

Класс 

Экспериментальный Контрольный 

Кол–во 

обучающихся 
% 

Кол–во 

обучающихся 
% 

Низкий 9 45 8 40 

Средний 11 55 12 60 

Высокий – – – – 

 
Рис 3. – Д иаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по поведе нческому кр итерию на ко нстатирующе м этапе экс перимента 

 

Стоит отмет ить, что в ысокий уро вень сформированности базовых 
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н ациональны х ценносте й по поведе нческому кр итерию отсутст вует как в 

экспериментальном, так и в ко нтрольном к лассах. 

Большинство дете й, как в экспериментальном, так и в ко нтрольном 

к лассах гото вы прийти н а помощь и про явить соде йствие в ре шение 

вопросо в. Младшие ш кольники от вечают на бо льшинство во просов 

пра вильно. У обучающихся сформиров ано нравст венное пове дение, но 

не достаточно усто йчивое. Он и частично гото вы прийти н а помощь и 

про явить соде йствие в ре шении вопросо в. Школьни ки с низки м уровнем 

ф актически не пр инимают за дачу – отвеч ают наугад, особо не з адумываясь 

н ад смыслом с казанного. Реб ята не гото вы признав ать свою в ину, 

предпоч итают уход ить от ответст венности и д ают отказ н а просьбу о 

по мощи.  

Сводная таб лица 6 пок азывает рас пределение обуч ающихся 

экс периментал ьного и ко нтрольного к лассов по уро вням сформированности 

базовых н ациональны х ценносте й по отдел ьным критер иям в проце нтном 

соотношении. 

Таблица 6 

Уровень сформированности базовых н ациональны х ценносте й по 

отдел ьным критер иям на конст атирующем эт апе экспер имента 

Уровень 

Критерии 

Когнитивный Эмоциональный Поведенческий 

Э.К. К.К. Э.К. К.К. Э.К. К.К. 

Низкий 35% 25% 25% 20% 45% 40% 

Средней 45% 50% 65% 65% 55% 60% 

Высокий 20% 25% 10% 15% – – 

Итого: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таким образо м, самый в ысокий уро вень сформированности базовых 
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н ациональны х ценносте й экспериме нтального к ласса набл юдается по 

ко гнитивному кр итерию (20%), с амый низки й – по пове денческому (45%). В 

контроль ном классе т акже самый в ысокий уро вень сформированности 

базовых н ациональны х ценносте й наблюдаетс я по когнит ивному критер ию 

(25%), с амый низки й – по пове денческому и ко гнитивному (40% и 25%). 

Результат ы диагност ики показы вают, что у дете й достаточ но 

сформиро ваны знани я и предст авления о б азовых нац иональных це нностях, 

обуч ающиеся эмо ционально по ложительно от носятся ко м ногим ценност ям. 

При это м в поведе нии они ма ло придерж иваются базо вых ценносте й. Стоит 

от метить, что в ысокий уро вень поведе нческого кр итерия отсутст вует в 

обо их классах. 

В приложен ии 7 и 8 пре дставлены резу льтаты изуче ния уровня 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й у детей м ладшего 

шко льного возр аста. 

Диаграмма н а рисунке 4 по казывает р аспределен ие обучающ ихся 

экспер иментально го и контро льного классо в по уровн ям сформированности 

базовых н ациональны х ценносте й. 

В экспериме нтальном к лассе лишь 5% (1 че ловек) с в ысоким уро внем 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й, в контро льном классе 

н а 5% больше, т. е. 10% ( всего 2 че ловека).  

Из экспери ментального – 60% (1 2 человек) и 80% (16 че ловек) 

контро льного классо в со средн им уровнем сформированности базовых 

н ациональны х ценносте й. У данны х детей зн ания о базо вых национ альных 

цен ностях сфор мированы ч астично; э моциональное от ношение к 

де йствительност и не всегд а адекватное. О ни принима ют не все це нности 

общест ва, не все гда руково дствуются и ми в поведе нии. Нормы по ведения 

соб людают изб ирательно, бывают недружелюб ны и не все гда готовы 

по могать люд ям. 
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Рис 4. – Распределение обуч ающихся экс периментал ьного и ко нтрольного к лассов 

по уро вням сформированности базовых н ациональны х ценносте й на конст атирующем 

эт апе экспер имента 

На низком уро вне сформированности базовых н ациональны х 

ценносте й находятс я 35% (7 че ловек) и 10% ( 2 человека) 

э ксперимент ального и ко нтрольного к лассов соот ветственно. У дете й не 

сформ ированы зн ания о базо вых национ альных цен ностях, эмо циональное 

от ношение к це нностям не адекватное. У эт их ребят отсутст вует ориент ация 

на по длинные це нности, в поведени и они часто не соб людают мор альные 

нор мы, проявл яют агресс ию, не гото вы помогат ь другим. 

Таким образо м, на конст атирующем эт апе исследо вания были 

о пределены кр итерии, по казатели, уро вни сформированности базовых 

н ациональны х ценносте й у детей м ладшего шко льного возр аста, подобр аны 

диагност ические мето дики и про ведена диа гностика уро вня 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й обучающи хся 

экспер иментально го и контро льного классо в. 

На начало о пытно – экс периментал ьной работ ы у больши нства 

обучающихся сформиров ан низкий уро вень владе ния коммун икативно–
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рече выми дейст виями. У нес кольких обуч ающихся наб людаются проб лемы 

при вз аимодейств ии со сверст никами и у мении работ ать в кома нде. 

Кроме количест венного ср авнения расс мотрим так же сравнен ие 

данных д иагностики, по лученных с по мощью мето дик в двух к лассах, с 

по мощью стат истического U – критери я Манна – У итни. Резу льтаты 

пре дставлены в т аблице 7. Бо лее подроб но с оценко й различий сре дних 

уровне й сформированности базовых н ациональны х ценносте й на этапе 

ко нстатирующе го и формиру ющего экспер имента экс периментал ьного и 

ко нтрольного к лассов мож но ознаком иться в пр иложении 9. 

Таблица 7  

Результаты ср авнения да нных по мето дикам в экс периментал ьном и 

контро льном класс ах с помощ ью U – критерия Манна – Уитни  

Компоненты базовых на циональных 

це нностей 

Расчетное эмпирическое 

значение 

Эмпирический UЭмп = 174.5 

Эмоциональный UЭмп = 197 

Поведенческий UЭмп = 184 

Критические з начения: 

UКр= 114 (p≤0.01) 

UКр= 138 (p≤0.05) 

 

Как видно из пре дставленны х в таблице д анных стат истического 

ср авнения дву х классов, досто верных раз личий не б ыло выявле но, 

следов ательно, по по лученным р асчетам кл ассы между собо й значимо не 

р азличаются, соот ветственно пере д началом э ксперимент альной работ ы 

экспериме нтальный и ко нтрольный к лассы факт ически нахо дились в 

с хожих старто вых услови ях. 

Проведённая д иагностика по казала недост аточный уро вень 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й, как у 

э ксперимент ального, т ак и у контро льного классо в, что говор ит о 

необхо димости соз дания прогр аммы, напр авленной н а формиров ание 
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базов ых национа льных ценносте й на урока х литератур ного чтени ям по 

выяв ленным деф ицитам обуч ающихся экс периментал ьного и ко нтрольного 

к лассов. 

§ 2.2 Разработка и реализация программы формирования базовых 

национальных ценностей младших школьников 

Исходя из резу льтатов про ведённых мето дик, удалос ь выявить 

деф ициты млад ших школьн иков в зна ниях базов ых национа льных 

ценносте й, в эмоцио нальной и по веденческо й сферах, т акже опреде лить, 

что в д вух класса х преоблад ают средни й и низкий уро вни 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й, что поз волило 

сде лать вывод о то м, что сущест вует необхо димость в р азработке и 

ре ализации про граммы фор мирования б азовых нац иональных це нностей 

мл адших школ ьников на уро ках литератур ного чтени я. 

Литературное чте ние формирует у по драстающего по коления 

ду ховный обл ик и нравст венные орие нтиры. Эта д исциплина я вляется 

ве дущей в инте ллектуально м, эмоцион альном и эстет ическом раз витии 

ребё нка. В нач альной шко ле литератур ное чтение обес печивает 

фор мирование л ичности посре дством вос приятия нас ледия пред ков, семьи, 

культурно – истор ического н аследия. Д ля этого изуч аются фоль клорные 

про изведения р азных наро дов, текст ы классичес кой и совре менной 

литер атуры. Зад ания и вопрос ы по этой д исциплине по могают 

сфор мировать ку льтурно – рече вое общение, з накомят с эт ическими и 

эстет ическими нор мами, приоб щают к духо вно – нравст венным цен ностям. 

Например, а нализ хара ктеров и посту пков герое в; высказы вание свое го 

отношен ия к прочит анному с по яснениями; фор мулирование 

ко нцептуально й информац ии текста ( В чем мудрост ь сказки? Найди сло ва, 

где выр ажена глав ная мысль про изведения. Поче му именно эту истор ию 
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вам пре дложил автор? Как бы ты посту пил в этой с итуации?) и т. п. Учитель 

р аботает с дет ьми в досту пной для н их форме. З адает вопрос ы о 

справе дливости, чест и, товарищест ве, дружбе, вер ности общест венному 

до лгу, гуман ности и патр иотизме. [55] 

Посредствам л итературы про исходит пр иобщение обуч ающихся к 

об щепринятым це нностям, фор мирование м ировоззрен ия, из это го следует, 

что ро ль предмет а «литератур ное чтение» в с истеме нач ального обуче ния 

занимает л идирующую поз ицию. Через побу ждения интерес а детей к 

чте нию, формируетс я умение из влекать но вые знания из проч итанного, 

подчерпывать пользу дл я собствен ного опыта из ж изненного о пыта людей 

р азных стра н и эпох проч итанного про изведения.  

Сотворчество п исателя и ч итателя состо ится, если ребё нок будет 

ч итать высо кохудожест венные про изведения, с пособные з атронуть е го 

душу, и о владеет спе циальными ч итательски ми умениям и и навыка ми. 

Следов ательно, р азвивать базовое националь ные ценност и лучше все го на 

урок ах литератур ного чтени я. 

«Урок – это фор ма организ ации педаго гического про цесса, при 

которо й педагог в тече ние точно уст ановленного вре мени руково дит 

коллект ивной позн авательной и и ной деятел ьностью посто янной груп пы 

обучающ ихся (класс а) с учёто м особенносте й каждого из н их, использу я 

виды, сре дства и мето ды работы, соз дающие бла гоприятные ус ловия для 

то го, чтобы все ученики ов ладевали ос новами изуч аемого пре дмета 

непосре дственно в про цессе обуче ния, а так же для вос питания и р азвития 

поз навательны х способносте й и духовны х сил школ ьников». [58] С поз иций 

целост ности педа гогического про цесса урок необ ходимо расс матривать к ак 

основну ю форму его ор ганизации. И менно в уро ке отражаютс я все 

преи мущества к лассно – уроч ной систем ы. В форме уро ка возможн а 
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эффектив ная организ ация не то лько учебно – познавате льной, но и други х 

развиваю щих видов де ятельности дете й и подрост ков. [56, с.148] 

Преимущества уро ка как фор мы организ ации педаго гического 

про цесса состо ят в том, что о н имеет бл агоприятные воз можности д ля 

сочетан ия фронтал ьной, груп повой и ин дивидуально й работы; поз воляет 

учите лю системат ически и пос ледователь но излагат ь материал, у правлять 

р азвитием поз навательны х способносте й и формиро вать научное 

м ировоззрен ие обучающ ихся; стиму лирует дру гие виды де ятельности 

ш кольников, в то м числе вне классную и до машнюю; на уро ке ученики 

о владевают не то лько систе мой универс альных учеб ных действ ий, но и 

с амими мето дами позна вательной де ятельности; уро к позволяет 

эффе ктивно реш ать воспит ательные з адачи через со держание и мето ды 

педагог ической де ятельности. [Т ам же, с.14 9] 

Программа по фор мированию б азовых нац иональных це нностей на 

уро ках литератур ного чтени я разработ ана и реал изована на б азе МАОУ 

«Сре дняя общеобр азовательн ая школа № 2» г. Сос новоборска, в не й 

принимал и участие 20 обуч ающихся экс периментал ьного класс а. Стоит 

от метить, что фор мирующая про грамма реа лизовывалас ь в естест венных 

усло виях, не н арушая учебно – воспитате льный процесс.  

Формирующий э ксперимент про водился на уро ках литератур ного 

чтени я. На данн ых уроках с истематичес ки применя лась актуа лизация 

зн аний о базо вых национ альных цен ностях, их э моциональное пр инятие и 

в ключение в це нностно – з начимую де ятельность. И нформация о це нностях 

была предост авлена обуч ающимся в фор ме ценност но – ориент ированных 

про изведений, пре дставленны х в учебно м предмете « Литературно го 

чтения». 

Программа пре дставляет собо й школьные уро ки. В основу про граммы 

лег ла образов ательная про грамма «Литер атурное чте ние» УМК « Гармония» 
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н а основе а вторской про граммы О. В Кубасовой «Литератур ное чтение 1–4 

к лассы».[34] Б ыли создан ы уроки по те мам, предст авленным в учеб никах и 

мето дических ре комендация х для учите ля. [33] Это б ыло сделано с це лью 

обеспече ния изучен ия обучающ имися матер иала, требуе мого прогр аммой, 

при это м, не нагру жая их допо лнительно и не у плотняя гр афик изуче ния 

художест венных про изведений. Таким обр азом, темы уро ков основы вались 

на обр азовательно й программе О. В. Кубасовой, при этом со держание 

уро ков было перер аботано дл я достижен ия поставле нной цели. 

В соответст вии с данно й темой работ ы выдвинут а следующа я 

гипотеза – р азработанн ая програм ма по форм ированию б азовых 

нац иональных це нностей на уро ках литератур ного чтени я будет 

эффе ктивна, ес ли в своём со держании бу дет включат ь: расшире ние знаний 

о б азовых нац иональных це нностях, а ктуализаци ю знаний о б азовых 

нац иональных це нностях, и х эмоциона льное прин ятие и вкл ючение в 

це нностно – з начимую де ятельность.  

На первом эт апе состав ления прогр аммы были о пределены це ль и 

задач и. 

Цель прогр аммы – соз дание усло вий для по вышения (а ктуального) 

ис ходного уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

(патриот изм, Отечест во, семья, тру д, солидар ность, гра жданственност ь, 

творчест во, человечест во, природ а) у детей м ладшего шко льного возр аста 

на уро ках литератур ного чтени я, путём р азвития вы деленных по казателей: 

ко гнитивного, э моционально го, поведе нческого. 

Задачи:  

1. Обучающие:  

 формировать объе мные предст авления о б азовых нац иональных 

це нностях: патриотизм, Отечест во, семья, тру д, солидар ность, 

гра жданственност ь, творчест во, человечест во, природ а.  
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2. Развивающие:  

 развить да льнейший и нтерес к бо лее деталь ному изуче нию 

базовы х национал ьных ценносте й; 

 обогатить с ловарный з апас младше го школьни ка; 

3. Воспитательные:  

 ориентироваться в нр авственном со держании проч итанного, 

о ценивать посту пки персон ажей с точ ки зрения об щепринятых мор ально – 

эт ических нор м; 

 формировать чу вство любв и к России, к с воему наро ду, к свое й 

малой ро дине; 

 формировать чу вство довер ия к людям; 

 формировать у важение к л ичности че ловека, к е го свободе; 

 формировать у важение к гр ажданскому об ществу, к з аконам; 

 формировать чу вство уваже ния, забот ы к семье, к ро дителям; 

 формировать чу вство уваже ния к труду, к т ворчеству; 

 формировать эстет ическое раз витие; 

 формировать у важительное от ношение к пр ироде. 

Организационные особе нности реа лизации про граммы: 

Форма орга низации работ ы по прогр амме: фронтальная 

(о дновременн ая работа со все м классом); индивидуальная 

(с амостоятел ьная) деяте льность; парная (2 обуч ающихся); групповая 

( взаимодейст вие в малы х группах ( 3 – 4 чело века). 

В содержан ии уроков б ыли примене ны следующ ие методы и пр иёмы: 

нагл ядный (пок аз, просмотр в идео), наб людение, а нализ; сло весный (уст ное 

изложение, бесе да, рассказ ы т.д.); объ яснительно – и ллюстратив ный – дети 

вос принимают и ус ваивают гото вую информ ацию; репро дуктивный – 

ш кольники вос производят по лученные з нания и ос военные способ ы 
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деятельност и; частично – по исковый – уч астие дете й в коллект ивном 

поис ке, решение пост авленной з адачи совмест но с педаго гом; 

исследовательский – самосто ятельная т ворческая р абота обуч ающихся. 

Основными мето дами формиро вания базо вых национ альных 

цен ностей на уро ках литератур ного чтени я являются мето ды формиро вания 

созн ания: расс каз, объяс нение, разъ яснение, беседа, этическая бесе да, 

увещев ание, внуше ние, убежде ние, инстру ктаж, диспут, пр имер. 

На уроках л итературно го чтения пр и формиров ании базов ых 

национа льных ценносте й использо вались сле дующие мето ды ценност ного 

воспит ания: мето д ценностно го анализа; мето д выбора ос мысленных 

це нностей; мето д ценностно й рефлекси и; метод б иографий; мето д эмпатии; 

метод ди алога; мето д идентифи кации.  

Средства фор мирования б азовых нац иональных це нностей: 

 дидактический м атериал (учеб ники, текст ы на печат ной основе, 

мето дические у казания, р аздаточный м атериал, тетр ади на печ атной осно ве 

и т.д.); 

 наглядные ( картины, п лакаты, рису нки, реаль ные предмет ы, 

картины и т. д.) 

 аудиовизуальные (звуковая з апись, видеоф ильм) 

Сроки реал изации разр аботанной про граммы I полугодие (се нтябрь – 

де кабрь) 201 9/2020 учеб ного года, н а базе МАОУ «Сре дней 

общеобр азовательно й школы № 2» г. Сос новоборска. Про грамма 

рассч итана на 60 ч асов, урок и проводятс я 4 раза в не делю. 

Время прове дения: первая по ловина учеб ного дня, чет ыре раза в 

не делю: поне дельник, втор ник, среда, чет верг по шко льному рас писанию.  
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Особенности реализации программы: 

Программа в ключает в себ я 9 раздело в с литератур ными 

произ ведениями, котор ые были про анализиров аны и объе динены по 

б азовым нац иональным це нностям. 

Планируемые резу льтаты обучающихся: 

 владеют тер минологией б азовых нац иональных це нностей 

(патриотизм, Отечест во, семья, тру д, солидар ность, гра жданственност ь, 

творчест во, человечест во, природ а).  

 определяют э моциональное состо яние персо нажа и его пр ичины. 

 определяют те му и идею те кста. 

 выбирают э моциональн ый тон голос а, необход имый для 

пере дачи эмоцио нального со держания про изведения. 

 ориентируются в нр авственном со держании проч итанного, 

о ценивают посту пки персон ажей с точ ки зрения об щепринятых мор ально – 

эт ических нор м. 

 расширяют с ловарный з апас. 

 определяют л ичное отно шение к персо нажам. 

 характеризуют персо нажей. 

 выявляют по дтекст, мот ивацию. 

 определяют э моциональн ый характер про изведения. 

 делают сооб щение, опир аясь на лич ный опыт. 

 выявляют причинно – следстве нные связи соб ытий. 

 соотносить пос ловицы с про изведением. 

 высказывать и обос новывать с воё мнение о проч итанном 

про изведении. 

Предполагаемые резу льтаты реа лизации про граммы: 
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1.  Когнитивный ( низкий, сре дний, высо кий уровни): д ают 

объясне ние поняти й: семья, п атриотизм, Отечест во, солидар ность, 

творчест во, человечест во, природ а, гражданст венность, тру д.  

2. Эмоциональный ( низкий, сре дний, высо кий уровни): 

ис пытывают по ложительные э моции по от ношению к це нностям 

росс ийского об щества: эмо циональное от ношение к се мье, чувст во 

патриот изма, уваже ние других н ародов Росс ии; интерес к о кружающему 

м иру; любов ь к природе; пр изнание це нности здоро вья; добро желательное 

от ношение к о кружающим; пр изнание це нности мор альных нор м. 

3. Поведенческий ( низкий, сре дний, высо кий уровни): хоро шо 

усвоены нр авственные пре дставления и с ложилось усто йчивое отно шение к 

ни м. В поведе нии достаточ но полно про являются т акие ценные к ачества 

ка к: ответст венность, со вестливост ь, чуткост ь, принцип иальность, 

состр адание. В ч асы досуга ос ваивается со циально це нный опыт, 

преоб ладают полез ные для ду ховного раз вития школ ьника и ну жные 

окруж ающим виды де ятельности. 

Предметные резу льтаты: 

Обучающийся научится: осоз навать знач имость чте ния для свое го 

развити я, для успе шного обуче ния по дру гим предмет ам и дальне йшей 

жизни; ч итать осоз нанно, пра вильно, бе гло; приме нять различ ные способ ы 

чтения (оз накомитель ное, поиско вое); полно ценно воспр инимать (пр и 

чтении вс лух и про себ я, при прос лушивании) ху дожественну ю литературу, 

по лучая от это го удовольст вие; эмоцио нально отз ываться на проч итанное; 

ор иентироват ься в нравст венном содер жании проч итанного, о ценивать 

посту пки персон ажей с точ ки зрения об щепринятых мор ально – эт ических 

нор м; определ ять авторс кую позици ю и высказывать с воё отноше ние к 

герою и е го поступк ам; устана вливать эле ментарные причинно – 

следстве нные связи; о пределять те му и главну ю мысль небо льших 
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произ ведений; х арактеризо вать персо нажей; выс казывать собст венное 

мне ние и обос новывать е го фактами из те кста; 

Обучающиеся по лучит возмо жность науч иться: исп ытывать 

эстет ические чу вства в про цессе знако мства с миро вой и отечест венной 

худо жественной л итературой; о пределять с ходство и р азличие 

про изведений р азных жанро в; осознан но выбират ь виды чте ния 

(ознако мительное, по исковое) в з ависимости от це ли чтения; р аспознават ь 

прямое и пере носное значе ния слов, и х многознач ность; целе направленно 

по полнять сво й словарны й запас; по нимать особе нности изуч аемых типо в 

композиц ии; создавать те кст по ана логии с за данным обр азцом или в в иде 

продол жения проч итанного. 

В своём со держании про грамма по фор мированию б азовых 

нац иональных це нностей отр ажает 4 ст адии освое ния этих це нностей: 

1. Вводная ст адия. Обучающиеся э ксперимент ального кл асса 

получ ают информ ацию о сущест вовании опре деленной це нности. Стоит 

отмет ить, что н а данном эт апе важно, чтоб ы полученн ая информа ция 

оказал а эмоциона льный откл ик, т.е. з атронула чу вства обуч ающихся, те м 

самым до лжен возни кнуть интерес к це нности, т.е. воз никает проб лемная 

ситу ация. Данн ая стадия мо жет являтьс я как полно ценным уро ком 

открыт ия новых з наний, так и ч астью урок а; 

2. Стадия пере хода, включ ает в себя пере вод ранее по лученной 

и нформации о це нности на собст венный язы к обучающи хся. После то го, 

как обучающиеся заинтересо вались дан ной ценност ью, проявл яется 

стре мление вкл ючиться в д альнейшее поз нание ценност ного объект а 

посредст вам литератур ных произве дений. Дан ная стадия мо жет являтьс я 

как полно ценным уро ком открыт ия новых з наний, так и ч астью урок а; 

3. Стадия о ценки, про исходит про цесс соотнесе ния с собст венными 

интерес ами и потреб ностями по сре дствам пере живания, т.е. обуч ающиеся 
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вы являют знач имость цен ности для себ я самого. Це нность оце нивается с 

точ ки зрение поз навательно й, нравстве нной, эстет ической и дру гих 

функци й младшего ш кольника. Н а этом осно вании проис ходит перв ичное 

прин ятие ценности, це нность для ребё нка станов ится значи мой. Данная 

ст адия может проте кать на сле дующих типо логиях уро ков: актуализации 

з наний и уме ний, обобще ния и систе матизации з наний, так и ч астью урок а; 

4. Стадия ре гуляции. Н а этапе пере д младшим ш кольником сто ит 

выбор в ключения и ли исключе ния данной це нности в с вою 

индиви дуальную, т.е. собст венную уже и меющуюся с истему цен ностей. 

Про исходит ан ализ, соот несение да нной ценност и с другим и, уже 

име ющимися у обучающегося. В свою очере дь принята я ценность 

ст ановится ре гулятором де ятельности, посту пков, пове дения 

обуч ающегося. Д анную стад ию рекомен довано при менять на уро ках 

контро ля (рефлекс ии), урока х коррекци и знаний, у мений, так и ч астью 

урок а. 

Приведём, ко нкретный пр имер из пр актики. Расс мотрим 4 ст адии 

освое ния ценност и «солидар ность» в т аблице 8. Второ й, третий уро ки 

раздела «со лидарность». Д анная ценност ь включает в себ я: доверие к 

л юдям, к об ществу, спр аведливост ь, милосер дие, честь, досто инство.  

 



 

 

Таблица 8 

Характеристика ос воения цен ности «сол идарность» 

Стадии 

освое ния  

Ход 

(ключевые мо менты) 

Результаты 

Вводная 

У.: Демонстр ация «полос атой палки», во прос к классу « Ребята, что это т акое?»  

Д.: Высказ ывают своё м нение.  

У.: «На са мом деле, д ля нас – это де йствительно просто по лосатая па лка, а для опредёленных 

людей – это не просто п алка, это г лаза, прово дник, неиз менный дру г. Сегодня н а уроке мы 

про должим углуб лять свои з нания о це нности «со лидарность». К ак это связ анно с «по лосатой 

па лкой»? Поче му для одн их это просто п алка, а дл я других нез аменимый дру г и помощн ик? Что 

же т акое солид арность?  

Д.: Высказ ывают своё м нение.  

У.: Для то го, чтобы д ать ответы н а озвученн ые вопросы, оз накомимся с но вым произве дением. 

(Ю. Я. Я ковлева «По лосатая па лка»)  

– работа с те кстом: 

прочте ние, поиск 

и нформации, 

перечитывание; 

 

– расширен а 

информац ия о 

сущест вующей 

цен ности – 

«со лидарность» 

(доверие к л юдям, к 

об ществу, 

спр аведливост ь, 

милосер дие, честь, 

досто инство); 

 

Перехода 

Подготовка к восприятию: обучающиеся выполняют по дготовител ьное упраж нение, зна комятся 

с н азванием и пер вым абзаце м рассказа из учеб ника, после че го отвечают н а вопрос: «Что мо жно 

предпо ложить о х арактере с амого расс каза?» При от вете дети о пираются н а текст расс каза.  

Д.: «Расск аз о мальч ике–озорни ке, поведе ние которо го огорчает о кружающих е го людей: 

уч ителей, ми лиционеров, ро дителей об иженных реб ят, самих реб ят, общест венников, а г лавное – 

м аму».  

Знакомство с текстом: обучающиеся ч итают произ ведение от носительно з аконченным и по 

содер жанию част ями, сменя я друг дру га, но наибо лее драмат ичные фраг менты расс каза читает 

уч итель. 

Обсуждение прочитанного: какое впечатлен ие произве ло на вас это про изведение? К акой совет 

в ы бы дали М ишке? Како й эпизод хот ите перечит ать? Почему? 

Перечитывание и работа с текстом: Учитель по вторно зад аёт вопрос ы: «Как це нность 
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«со лидарность» с вязанна с про изведением « Полосатая п алка»? Поче му для одн их это просто 

п алка, а дл я других нез аменимый дру г и помощн ик? Что же т акое солид арность, что о на 

включает в своём со держании?»  

Оценка 

Прежде, че м приступит ь к беседе, обуч ающимся пре длагается в ыполнить пр актическое з адание: 

с по лностью за крытыми гл азами откр ыть дневни к, из пена ла достать зе лёную ручку, з атем 

каран даш и точи лку, закрыт ь дневники, поточ ить каранд аш, убрать всё в портфе ль, затем 

портфе ль повесит ь на спину. Обуч ающиеся де лают вывод, что без ор гана чувст в «зрения» не 

т ак–то легко в ыполнить об ыденные де йствия, котор ые доведен ы до автом атизма. Что у ж 

говорить об ор иентации в простр анстве. До машняя работ а: провест и с закрыт ыми глазам и 60 

минут по д наблюден ием родите лей, выпол няя повсед невные дел а. Сделать в ывод. 

Беседа: 

1. «Почему ма ма Миши нач инала тихо п лакать пос ле разговор а с учител ями, милиц ионерами, 

ро дителями об иженных реб ят, общест венниками?», «Что её т ак сильно р асстраивало? Б ыло 

ли у в ас такое же? Что чу вствует ва ша мама? Что чу вствуете в ы?» 

2. «Каким предстоит г лавный геро й в начале р ассказа?» ( Наглым, груб ым хулигано м, 

безответст венным, ра внодушным, жестокосердечным) «Что луч ше характер изует чело века: 

слово и ли дело?» ( Характеризу ют человек а его посту пки), «Как ие поступк и совершает 

М ишка?», «З адумывался л и он над с воими посту пками преж де, чем их с вершить? К акие 

после дствия несут е го поступк и?», «В ка ких словах это в ыражено?» (« А он стоял в сторо не, 

словно это е го не каса лось…») 

3. «Какие чувст ва мальчик в ызывал у о кружающих?» (Чу вства обид ы, возмуще ния, 

непон имания, бесс илия, нело вкости). К акие посту пки соверш ал? Наруша л ли закон? « А вы 

хотел и бы, чтоб ы по отноше нию к вам ис пытывали о кружающие т акие же чу вства, 

нару шение зако нов?» (Нет, ко нечно.) «К акой вывод мо жно сделат ь?» (Относись к л юдям 

так, к ак хочешь, чтоб ы они относ ились к тебе, т.е. м ы должны про являть по от ношению к 

л юдям состр адание, добро желательност ь, справед ливость, м илосердие, вест и себя 

досто йно».  

– работа с те кстом, 

поис к необходи мой 

информ ации в явно м и 

неявно м виде; 

 

– обучающиес я 

приводят пр имеры из 

собст венной жиз ни; 

 

– определя ют 

эмоцион альное 

состо яние персо нажа 

и его пр ичины; 

 

– выбирают 

э моциональн ый тон 

голос а, необход имый 

для пере дачи 

эмоцио нального 

со держания 

про изведения;  

 

понимают з начимость 

уважения к л ичности 

че ловека, к 
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4. «На протяже нии рассказ а характер истика геро я остается не изменной»? ( Нет.) «В к акой 

момент М ишка стал ме няться, ст ановиться дру гим, более че ловечным? К акой толчо к 

произоше л?» (Слова стару хи. Если бы он не встрет ил старуху, то не з адумался о по хищении 

па лки и о воз можных пос ледствиях, о то м, что таку ю палку ис пользуют с лепые люди д ля 

ориентировании в простр анстве), « На какие с лова автор а кцентирует в нимание? (Как на 

кр ючок, цепк ий крючок, к ак крючья). По дтверждение из те кста: «Стару ха ушла, но её с лова 

не ост авляли Миш ку в покое. К ак крючья, о ни вцепилис ь в его мыс ли и тащил и на шумны й 

городско й перекрёсто к, где полч аса тому н азад в шаг ающем пото ке людей о н увидел 

не подвижную ф игуру чело века». На это й части расс каза Мишка уз наёт, что че ловек, у 

которо го он укра л палку, б ыл слепым. Эт а встреча н ачала менят ь его созн ание. С это го 

момента ху лиган стал ме няться, ст ановиться дру гим, более че ловечным и со вершать 

посту пки, совсе м необычные д ля такого че ловека, ка ким показа л его автор в н ачале 

расс каза. 

5. В рассказе « Полосатая п алка» Ю. Я ковлев хар актер геро я раскрывает не то лько через е го 

поступк и, но и через е го чувства, м ысли, пере живания. В те ксте есть т акая фраза: 

«о кончательно р ассорился с ам с собой»? К ак вы её по няли? (Им овладе ли противореч ивые 

чувст ва. В душе геро я как бы боро лись два че ловека: пре жний Мишка, р азболтанны й и 

упрямы й, который не хоте л возвращат ься к пере крёстку и от давать пал ку хозяину, и дру гой 

Мишка, котор ый осознал с вой нехоро ший поступо к и хочет ис править ситу ацию. 

6. А какой че ловек побе дил в душе М ишки: преждний или другой–новый? (Победил другой–

новый, ведь мал ьчик не выброс ил палку, а ст ал искать незр ячего чело века и даже ре шил 

охранят ь другого от с лучайных ху лиганов, те м самым со вершил бла городный посту пок.)  

7. Автор пере даёт мысли геро я, здесь ест ь слова: « Безжалостн ый буравчи к сверлил е го 

сознании», «Что же это з а безжалост ный буравч ик, которы й сверлил соз нание мальч ика, 

заста вляя думат ь о челове ке? (Угрызе ния совест и, Мишка к ак бы судит себ я, наказыв ает сам 

себ я за свой же посту пок.) Испыт ывали ли в ы похожие чу вства? В к аких ситуа циях? 

Повтор яются ли эт и ситуации в новь?  

гр ажданскому 

об ществу, к з аконам; 

 

– ориентиру ются в 

нра вственном 

со держании 

проч итанного, 

о ценивают посту пки 

персон ажей с точ ки 

зрения об щепринятых 

мор ально – эт ически 

нор м; 

 

– расширяют 

с ловарный з апас; 

 

– определя ют личное 

от ношение к 

персо нажам; 

 

– характер изуют 

персо нажей; 

 

– определя ют 

эмоцион альный 

хар актер 

произ ведения;  

 



77 

8. «Какое нра вственное н ачало ещё б ыло живо в М ишке и пробу дилось в с амый ответст венный 

моме нт?» (В нё м проснулас ь совесть, з начит он не со всем безна дёжный и потер янный для 

об щества чело век.) 

9. «Какая пос ловица под ходит к да нному расс казу?» (Со весть без зубо в, а загрызёт) 

10. «Какая гла вная мысль про изведения?» (Каждый че ловек долже н осознават ь, что живёт в 

об ществе, в со циуме, соот ветственно по ведение и посту пки челове ка по отно шению к 

лю дям должны б ыть: уважите льными, до верительны ми, справе дливыми, м илосердным и, 

достойными и т. д. Ведь никто из н ас не хоте л бы жить сре ди хулигано в, необразо ванных, 

груб ых, жесток их людей. Ну жно относит ься к людя м так, как хоче шь, чтобы о ни 

относил ись к тебе. 

11. В заключен ии урока: Ра диотеатр по ро лям, необхо димо прочу вствовать и пере дать 

слушате лям то, что чу вствовали геро и произведе ния. (Мама, М ишка, слепо й, старуха, 

об иженные дет и, дворник). 

Домашняя р абота: Нап исать продо лжение расс каза, обос новать дейст вия героя, 

по дготовитьс я к выступ лению. 

– делают сооб щение, 

опир аясь на лич ный 

опыт;  

 

– соотносит ь 

пословиц ы с 

произве дением; 

 

– высказыв ать и 

обос новывать с воё 

мнение о проч итанном 

про изведении.  

 

 

Регуляция 

Опрос выво дов о проше дшем часе с з акрытыми г лазами. Высту пление шко льников с 

про должением р ассказа, обсу ждение усл ышанного.  

Беседа на те му «Зачем ну жна солидар ность?», До машняя работ а: Написат ь мини – соч инение с 

л ичными при мерами на те му «Зачем м не быть со лидарным (–ой)»? 

делают сооб щение, 

опир аясь на лич ный 

опыт. 

 



 

 

Сроки реал изации разр аботанной про граммы I полугодие (се нтябрь – 

де кабрь) 201 9/2020 учеб ного года, 60 ч асов. Учеб ный план отр ажен в 

таб лице 9. 

Таблица 9 

Учебный пл ан програм мы  

№ 

п/п 

Раздел  Количество ч асов 

1–2 Патриотизм, Отечест во 12 

3 Семья 6 

4 Труд 6 

5 Солидарность 6 

6 Гражданственность 6 

7 Творчество 6 

8 Человечество 6 

9 Природа 6 

Уроки – ко нтроля.  6 

Итого 60 

 

Раздел «Патриатизм» и «Отечест во» содерж ат в себе л итературные 

про изведения, котор ые в полно й мере поз воляют обуч ающимся дат ь 

возможност ь прочувст вовать любо вь к Росси и, к своему н ароду, к с воей 

малой Ро дине на литер атурных про изведениях: К. У шинский «Н аше 

Отечест во», В. Ор лов «Родное», П. Воро нько «Лучше нет ро дного края», Г. 

Ладонщиков «Скворец н а чужбине». И н а основе з аданий, ан ализа и 

проч итанных про изведений сост авить свое эссе н а тему «Я – П атриот 

свое го Отечест ва», высту пить со сво им сообщен ием вместе с презе нтацией 

о с воей малой Ро дине. 

Раздел «Се мья» напра влен на ос мысление от ношений ме жду 

ребёнко м и родите лям, предус матривает р азвитие поз итивного от ношения к 

се мье через про изведения, которое про является посре дствам: люб ви и 

верност и, здоровь я, достатока, заботы о ст аршем и мл адшем. Напр имер, 

Русс кая народн ая сказка « Лиса и Жур авль», Дагест анская сказ ка «Храбры й 
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мальчик». В д анных произ ведениях р ассматрива ются ценност и, 

оставле нные нам в наследство и пере даваемые из по коления в по коление. 

Пос ле заверше ния данного р аздела 23 но ября в шко ле был про ведены 

«Суббот ние посиде лки с мама ми», данное меро приятие бы ло посвяще но 

Дню Матер и, где обуч ающиеся расс казывали про с вою маму, пе ли песни, 

д арили стихот ворения на изусть, обуч ались у ма м мастерст ву и прово дили 

вместе вре мя. Данное меро приятие по могло ребят ам «взглянут ь» на мам с 

дру гой сторон ы, гордитьс я заслугам и и талант ами своих м амочек.  

Раздел «Тру д» позволяет уче ника сделат ь вывод о то м, что у каждого 

че ловека ест ь дело, пр иносящее по льзу людям, в то м числе и себе с амому, 

посре дствам про изведений С. Баруздин «Стихи о че ловеке и е го делах», В. 

Голявкин «В шкафу». Пос ле обучающиеся получили з адание – н аписать 

соч инение на те му «Что та кое трудит ься? И заче м это надо?», а т акже было 

н алажено де журство в ре креации: н а перемена х обучающиес я 

экспериме нтального к ласса орга низовывали и гры и след или за пор ядком, а 

в сто ловой помо гали работ никам след ить за чистото й, благодар или их. 

Раздел «Со лидарность» пре подносит обуч ающимся воз можность 

с делать выво д с прочит анных произ ведений Ю. Я. Я ковлев «По лосатая 

па лка», В. Осее вой «Добра я хозяюшка», « Просто стару шка», «Три 

то варища», И. Д ика «Красн ые яблоки» о то м, что к л юдям нужно от носится 

та к, как хоче шь, чтобы о ни относил ись к тебе, т.е. м ы должны про являть по 

от ношению к л юдям состр адание, добро желательност ь, справед ливость, 

м илосердие, вест и себя досто йно, нужно б ыть настоящим пре данным 

дру гом, не ме нять своих друзе й, а если т ы делаешь доброе де ло для люде й, 

то дела й его безвоз мездно. 

Раздел «Гр ажданствен ность». При чтении а нглийской с казки 

«Жен щина, котор ая жила в бут ылке»; Я. А ким «Жадина»; В. Зото в 

«Бабушки н халат», Д ж. Родари «Солнце и туч а» B. Драгунск ий «Тайное 
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ст ановится я вным»; Н. Носо в «Огурцы»; В. Осее ва «Почему?»; дет и делают 

в ыводы о то м, что добро м воздаетс я тем, кто ж ивет, следу я нравстве нным 

законам: « Не убий», « Почитай от ца и мать», « Не лги», « Не завидуй», а к 

те м, кто нару шает запове ди, приход ит возмезд ие, т.е. с лужи Отечест ву, не 

заб ывай о том, что у к аждого есть не только пр ава, но и об язанности. 

Встреч а с героям и, которые отсто яли нашу стр ану, с ветер анами.  

Раздел «Творчест во» работа с произведениями д анного раз дела 

помог ают осознат ь, что надо б ыть мастеро м в своём де ле, чтобы пр иносить 

миру добро и кр асоту, на пр имере произ ведения – С. Пер мяк «Волшеб ные 

краски». Обуч ающимся пре длагается т ворческая р абота: пре дставить себ я и 

свой т алант на ш кольном ко нкурсе «Ал ло, мы ище м таланты!» 

Раздел «Че ловечество. Работа с про изведениям и данного р аздела 

поз воляет обуч ающимся пр ийти к выво ду, что на Зе мле должен ц арить мир 

во всё м мире, дет и осознают, что п ланету засе ляют многообр азие культур и 

н ародов. Просмотр в идеофильмо в «День Наро дного единст ва». Конкурс 

чте цов «Я и М ир во всём м ире». 

Раздел «Пр ирода» напо лнен произ ведениями, котор ые способст вуют 

прийт и к вывода м и осознат ь, что в пр ироде нет н ичего лишне го, 

«вредно го»; кажды й элемент пр ироды – бу дь то крап ива, майск ий жук, 

со ловей, – оче нь важен, по ддерживает пр иродное ра вновесие. Н а примере 

с ледующих про изведений: В. Су хомлинский « Пусть будут Со ловей и Жу к», 

Э. Шим «Жук на н иточке», «Оче нь вредная кр апива». За дание, которое 

выполнялось в э ксперимент альном классе з аключалось в том, чтоб ы дети 

при думали, че м и как он и могут по мочь приро де: в выса дке саженце в на 

территор ию школы, соз дание сквореч ников для пт иц и т.д. 

Каждый уро к любого р аздела литер атурного чте ния начина лся с 

акту ализации з наний, котор ая проходи ла в форме о проса (уст ного, 

пись менного), р аботы инди видуальной и ли парной, т ворческой р аботы, и 
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т. д. Во врем я уроков л итературно го чтения обучающиес я активно 

обсу ждали разн ые точки зре ния, вывод из проб лемной ситу ации и т.д. 

С амым ярким и з апоминающи мся событие м для дете й стало меро приятие 

«Суббот ние посиделки». В ко нце каждого уро ка проводи лась рефле ксия, с 

це лью выявле ния результ ативности де ятельности н а уроке 

(и ндивидуаль ная, парна я, группов ая). 

Домашняя р абота кроме в ыразительно го чтения, в ыполнения з аданий, 

вк лючала в себ я в больше й мере зад ания творчес кого характер а.  

Впоследствии про веденного р яда уроков в э ксперимент альном и 

ко нтрольном классах была прове дена диагност ика, анало гичная той, что 

б ыла на конст атирующем эт апе данной р аботы. Более по дробно с 

резу льтатами про ведённых мето дик можно ознакомится в параграфе 2. 3 

данной р аботы. 

§ 2.3 Интерпретация результатов опытно – экспериментальной работы 

После прове дения конст атирующего эт апа был про ведён контро льный 

этап э ксперимент а. 

Цель контро льного эта па экспери мента закл ючалась в о ценке 

эффе ктивности р азработанно й программ ы. Было необ ходимо выя вить 

динам ику, т. е. о пределить и меются ли су щественные из менения 

ко гнитивного, э моционально го, поведе нческого ко мпонентов 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й среди обуч ающихся в 

э ксперимент альном классе, а следовате льно, возмо жно ли утвер ждать, что 

про грамма оказ ала сущест венное вли яние на про цесс формиро вания 

базо вых национ альных цен ностей у дете й младшего ш кольного возр аста на 

уро ках литератур ного чтени я. 

На контрол ьном этапе э ксперимент ального исс ледования б ыли 
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проведе ны диагностические мето дики, которые р анее были а пробирован ы в 

ходе ко нстатирующе го этапа. Бо лее подроб но с прове дёнными мето диками 

мож но ознаком иться в пар аграфе 2.1 д анной работ ы. 

Повторная д иагностика по казала, что про изошли изме нения 

когн итивного, э моционально го, поведе нческого кр итериев базо вых 

национальных це нностей у дете й младшего ш кольного возр аста, т. е. 

про изошёл про гресс уров ня сформированности базовых н ациональны х 

ценносте й. Результ аты первой и второ й диагност ики экспер иментально го 

класса и ко нтрольного к ласса в ср авнении пре дставлены в т аблице 10 и 

р исунках 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Из данных т аблицы 10 в идно, что ко гнитивный ко мпонент базо вых 

национ альных цен ностей контро льного и э ксперимент ального кл ассов 

после э ксперимент а обладает су щественным и различия ми. Так, в 

ко нтрольном к лассе после про ведения фор мирующего э ксперимент а 

доминиру ющим по – прежнему является сре дний показ атель когн итивного 

ко мпонента, но, в э ксперимент альном классе в ысокий пок азатель 

су щественно по высился на 30% (6 че ловек) и з анял лидиру ющую позиц ию. 
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Таблица 10 

Уровень сформированности базовых н ациональны х ценносте й по 

критер иям в срав нении 

Урове

нь 

Критерии 

Когнитивный Эмоциональный Поведенческий 

Э.К. К.К. 

 

Э.К. 

 

К.К. Э.К. К.К. 

I II I II I II I II I II I II 

Низки

й 

35

% 

10

% 

25

% 

20

% 

25

% 
5% 

20

% 

20

% 

45

% 

15

% 

25

% 

20

% 

Средн

ей 

45

% 

40

% 

50

% 

50

% 

65

% 

50

% 

65

% 

55

% 

55

% 

60

% 

75

% 

75

% 

Высок

ий 

20

% 

50

% 

25

% 

30

% 

10

% 

45

% 

15

% 

25

% 
– 

25

% 
– 5% 

Итого: 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 

Удалось вы явить, что в нутри экспер иментально го и контро льного 

классо в низкая сте пень сформированности когнитивно го компоне нта 

представлен меньше и сост авил в экс периментал ьном – 10% ( 2 человека), в 

контрольном – 20% (4 че ловека), у д анных дете й знания о б азовых 

нац иональных це нностях не сфор мированы: не верное объ яснение по нятий, 

или же по лное отсутст вие понима ния поняти й. 

Средний уро вень сформированности базовых н ациональны х 

ценносте й по когнит ивному критер ию экспери ментального к ласса сост авил 

40% (8 че ловек), внутр и контроль ного – 50% (10 че ловек). Их мо жно 

охарактер изовать ка к обучающи хся, котор ые владеют пр авильной, но 

не достаточно по лной тракто вкой понят ий входящи х в поняти йный аппар ат 

базовых н ациональны х ценносте й, т.е. знания сформиров аны частич но.  

Большая част ь младших ш кольников 50% (10 че ловек) в 

э ксперимент альном классе и меют высок ий уровень по ко гнитивному 
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по казателю сформированности базовых н ациональны х ценносте й, в 

контро льном – 30% (6 че ловек). Их можно о характеризо вать как 

обуч ающихся, котор ые способн ы безошибоч но дать вер ные и полн ые 

объясне ния поняти й: патриот изм, Отечест во, семья, тру д, солидар ность, 

гра жданственност ь, творчест во, человечест во, природ а. После про веденных 

уро ков по разр аботанной про грамме обуч ающиеся ст али не тол ько знать, но 

и по нимать о ко мпонентах б азовых нац иональных це нностей.  

Ознакомиться с резу льтатами з аполнения о просника «Отечест во моё – 

Росс ия» экспер иментально го и контро льного классо в можно в пр иложении 

10, 11. Обр атим внима ние, что луч ше всего у обуч ающихся ка к 

экспериме нтального, т ак и контро льного классо в по – прежнему 

сформиров аны знания о се мейных цен ностях. Обучающиеся н азывали та кие 

семейн ые ценност и, как: любо вь, семейн ые праздни ки (свадьб а родителе й, 

День матер и, Дни рож дения, Нов ый год, Ро ждество и т. д.), верност ь, 

доверие ч ленов семь и, пониман ие, предан ность друг дру гу, уважен ие к 

старше му поколен ию. Но были от веты, что се мейные цен ности – «это 

м ашины, дач а, мамино ко льцо и др.» Н а высоком уро вне сформиро ваны у 

мла дших школь ников понят ие «Отечест во». По мнению дете й, Отечест во – 

это «Родина», « наш город Сос новоборск», « место, где м ы родились», 

«ро дное место», «стр ана, где ро дились мои ро дители», «зе мля предко в», 

«земля от цов, дедов» и т. д. Отметим, что у обуч ающихся 

экс периментал ьного класс а повысилс я уровень сформированности знаний о 

б азовой нац иональной це нности «патр иотизм». Пр иведём нес колько 

ответо в, например, « Патриот – это тот че ловек, котор ый любит с вою 

страну», « Предан свое му Отечест ву», «Гото в постоять з а Родину», « Готов 

служ ить своей Родене» и т. д. Также бо льшинство обуч ающиеся 

экс периментал ьной групп ы ответили, что т акое «труд». Например, «тру д – 

это де ятельность че ловека, котор ый добиваетс я своей це ли», «это соз дание 
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пред метов свои ми руками», «тру диться мож но интелле ктом, а мо жно 

физичес ки», «труд иться нужно, чтоб ы развиват ься», «тру д необходи м, 

чтобы доб иться в жиз ни того, что хоче шь», «нужно у важать чужо й труд», 

«тру диться – р аботать на по льзу общест ву» и т.д. Существен но повысилс я 

уровень сформированности знаний о со лидарности э ксперимент ального 

кл асса, верное о пределение д али 60% (1 2 человек), н апример: 

«со лидарность – это е динство лю дей», «сол идарность – вз аимопонима ние 

людей», «с плочённая гру ппа» и т.д. А т акже в цело м по 

экспер иментально му классу по высился уро вень знани й базовых 

н ациональны х ценностя х: «творчест во», «чело вечество», « природа», 

« гражданстве нность». 

Можно прос ледить низ кий уровен ь сформированности понятий о 

це нностях «со лидарность», « гражданстве нность», «т ворчество», 

«че ловечество», « природа» в ко нтрольном к лассе. Бол ьшинство 

обучающихся контрольно го класса не от ветили на во прос о том, что т акое 

солид арность, гр ажданствен ность. Дру гие дети сч итают, что со лидарность 

– это «черт а человечес кого характер а», «быть со все ми в хорош их 

отношен иях», «чистот а и порядо к», «когда че ловек имеет чу вство юмор а» и 

т.д. С ложным так же оказалс я и вопрос о то м, что нуж но, чтобы б ыть 

хороши м граждани ном. Верны ми считалис ь ответы: « надо выпол нять 

закон ы своей стра ны, законы Р.Ф.», «соб людать пра вила и зако ны, платит ь 

налоги», «б ыть готовы м постоять з а страну», « любить сво ю Родину и 

соб людать ее з аконы и об ычаи».  

Таким образо м, результ аты данной д иагностичес кой методи ки 

позволя ют сделать с ледующие в ыводы: обуч ающиеся экс периментал ьного 

класс а, которые з анимались в тече ние двух чет вертей (сентябрь–декабрь) 

201 9/2020 учеб ного года по разработ анной прогр амме, имеют я вные 

улучше ния в позн авательном ас пекте, в ср авнении с ко нтрольным к лассом, 
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котор ый занималс я по станд артной обще школьной про грамме «Гар мония». 

(см. Рисунок 5) 

 
Рис 5. – Д иаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по когнит ивному критер ию на контро льном этапе э ксперимент а 

 

Таким образо м, получен ные итоги н а контроль ном этапе (II) 

свидетел ьствуют о по вышении сре днего и высо кого уровне й 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й обучающи хся 

экспер иментально го (Э.К.) и по вешение высо кого уровн я 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й, а также со хранение 

сре днего уров ня контрол ьного (К.К.) к лассов по ср авнению с резу льтатами, 

котор ые были получены в хо де констат ирующего эт апа (I) исследов ания. 

Более подроб но результ аты предст авлены на р исунке 6. 

Результаты в ыполнения э ксперимент альным и ко нтрольным к лассами 

тест а «Незаконче нные предло жения» пре дставлены в пр иложении 1 2, 13. В 

т аблице 10 и н а рисунках 7, 8 по казано рас пределение резу льтатов по 

уро вням сформированности базовых н ациональны х ценносте й по 

эмоцио нальному кр итерию. 
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Рис 6. – Диаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по когнит ивному критер ию на контро льном этапе в ср авнении с ко нстатирующе м 

этапом э ксперимент а 

 

По эмоцион альному кр итерию сформированности базовых 

н ациональны х ценносте й экспериме нтальный к ласс в ходе ко нтрольного 

исс ледования, по казал следу ющие резул ьтаты: на н изком – 5% (1 че ловек), 

на сре днем – 50% (10 че ловек), на в ысоком уро вне – 45% ( 9 человек), 

ко нтрольный к ласс показ ал следующ ие результ аты: на низ ком – 20% (4 

че ловека), н а среднем – 55% (11 че ловек), на в ысоком – 25% (5 че ловек), что 

более н аглядно пре дставлено н а рисунке 7. 

На рисунке 7 в идим, что н а контроль ном этапе э ксперимент а в 

экспериментальном и ко нтрольном к лассах преоб ладающим т акже являетс я 

средний уро вень эмоцио нального ко мпонента б азовых нац иональных 

це нностей. Это характер изует умере нно выраже нные эмоци и по отноше нию 

к ценност ям российс кого общест ва: положите льное отно шение к се мье, 

чувст во патриот изма и ува жение друг их народов Росс ии; частич ный 

интерес к о кружающему м иру; позит ивное отно шение к пр ироде; 
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приз нание ценност и здоровья; с корее добро желательное от ношение к 

о кружающим; пр изнание ил и частичное пр изнание це нности мор альных 

нор м. 

 
Рис 7. – Д иаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по эмоцио нальному кр итерию на ко нтрольном эт апе экспер имента 

 

Низкий уро вень сформированности эмоционал ьного компо нента 

сост авляет 5% (1 че ловек) экс периментал ьного класс а и 20% (4 че ловека) от 

ко нтрольного к ласса. Отс юда равноду шие по отно шению к це нностям 

росс ийского об щества: сл або эмоцио нальное от ношение к се мье, 

отсутст вие чувств а патриотиз ма, не раз витое чувст во уважени я других 

н ародов Росс ии; слабый и нтерес к о кружающему м иру; нейтр альное 

отно шение к пр ироде; непр инятие цен ности здоро вья; нейтр альное или же 

отр ицательное от ношение к о кружающим. Эт и ребята про являют 

отр ицательное от ношение к ценностя м, у них отсутст вует ориент ация на 

по длинные це нности («С амое ценное в мое й жизни – мо й компьютер, 

и грушки, те лефон, и т. д.»). 

Необходимо от метить, что н а контроль ном этапе д анного 
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экс перимента в ысокий уро вень эмоцио нального ко мпонента б азовых 

нац иональных це нностей экс периментал ьного класс а составил 45% ( 9 

человек), что н а 35% (7 че ловек) бол ьше, чем б ыло на конст атирующем 

эт апе. Резул ьтаты контро льного класс а представ лен менее и сост авляет 25% 

(5 че ловек). Да нный урове нь характер изуется по ложительны ми эмоциям и 

по отноше нию к ценност ям российс кого общест ва: эмоцио нальное 

от ношение к се мье, чувст во патриот изма, уваже ние других н ародов Росс ии; 

интерес к о кружающему м иру; любов ь к природе; пр изнание це нности 

здоро вья; добро желательное от ношение к о кружающим; пр изнание 

це нности мор альных нор м. Эти дет и проявляют а декватное от ношение к 

де йствительност и и положите льные эмоц ии к жизне нным ценност ям 

(«Дети, с котор ыми я дружу, оче нь хорошие», « Я думаю, что соб людать 

пра вила поведе ния надо все м, тогда бу дет комфорт но жить»). 

Большинство дете й, как в э ксперимент альном, та к и в контро льном 

класс ах проявил и эмоциона льно полож ительное от ношение к т аким 

ценност ям, как: се мья, здоро вый образ ж изни, Отечест во («Я люб лю свою 

се мью, потому что без н их я чувст вую, что м не плохо», «С амое ценное в 

мое й жизни – это мо я семья, мо и родители», « Когда говор ят о Родине, м не 

становитс я гордо», « Мне кажетс я, что береч ь здоровье ну жно с раннего 

возр аста»). Од нако часть дете й равнодуш на к этим це нностям (« Мне 

кажетс я, что береч ь здоровье до лжны только по жилые люди», « Если у мен я 

будет воз можность уе хать жить в дру гую страну, я воз ьму с собо й маму и 

п апу и мы уе дем»). Некотор ые дети про явили отри цательное от ношение 

(« Когда я уез жаю из род ного город а, я не хочу воз вращаться»). Бо льшая 

часть школ ьников контро льного класс а отрицате льно относ ится к детям 

дру гих национ альностей, н апример: « Когда я ви жу ребят дру гой 

национальности, я не хочу с н ими общатьс я. Также до вольно мно го 

обучающ ихся прояв ляют недобро желательные чу вства к дру гим людям, 
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н апример: « Дети, с котор ыми я дружу, хоро шие, а ост альных я не л юблю». 

У не которых отсутст вует ориент ация на по длинные це нности («С амое 

ценное в мое й жизни – это мо я одежда, обу вь и другие ве щи»). 

 Полученные резу льтаты экс периментал ьного класс а 

свидетел ьствуют о з начительно м приросте по в ысокому уро вню на 35% (7 

че ловек), а это з начит, что дет и имеют усто йчивые зна ние и предст авление 

о б азовых нац иональных це нностях и к ак следств ие, проявл яют 

эмоцио нально поло жительное от ношение к т аким ценност ям, как: се мья, 

здоро вый образ ж изни, труд, че ловечество, Отечест во и др. (с м. Рисунок 8) 

 

Рис 8. – Диаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по эмоцио нальному кр итерию на ко нтрольном эт апе в срав нении с ко нстатирующе м 

этапом э ксперимент а 

  

Результаты в ыполнения э ксперимент альным и ко нтрольным к лассами 

ди агностичес кого задан ия «Нелёгк ий выбор» по о пределению 

по веденческо го показате ля предста влены в пр иложение 14, 15. 

Поведенческий кр итерий экс периментал ьного класс а сформированности 

базовых н ациональны х ценносте й у детей м ладшего школьного возр аста 

были с ледующие: н а низком уро вне – 15% ( 3 человека), н а среднем уро вне 
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находитс я 60% (12 че ловек), на в ысоком уро вне – 25% (5 че ловек). У 

обуч ающихся ко нтрольного к ласса: на н изком уров не – 25% (5 че ловека), 

н а среднем – 70% (14 че ловек), на в ысоком уро вне – 5% (1 че ловек). Бо лее 

нагляд но данные резу льтаты пре дставлены н а рисунке 9. 

 

 
Рис 9. – Д иаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по поведе нческому кр итерию на ко нтрольном эт апе экспер имента 

 

Из этого с ледует, что уро вень сформированности базовых н ациональны х 

ценносте й у детей м ладшего шко льного возр аста по да нному показ ателю 

отлич ается незн ачительно.  

Однако есл и сравниват ь результаты полученные н а констатиру ющем этапе, 

уро вень сформированности базовых н ациональны х отношени й по 

поведе нческому кр итерию – по высился. Бо лее нагляд но данные резу льтаты 

пре дставлены н а рисунке 10. 
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Рис 10. – Диаграмма уро вня сформированности базовых н ациональны х ценносте й 

по поведе нческому кр итерию на ко нтрольном эт апе в срав нении с ко нстатирующе м 

этапом э ксперимент а 

 

Результаты все х проведен ных исследо ваний на ко нтрольном эт апе 

более подроб нее отражены в пр иложениях 16, 17, а т акже на рису нке 11. 

В сравните льной табл ице 11 и н а диаграмме р исунка 11 отр ажается 

рас пределение обуч ающихся экс периментал ьного и ко нтрольного к лассов 

по уро вням сформированности базовых н ациональны х ценносте й. 

 

Таблица 11 

Уровень сформированности базовых н ациональны х ценносте й по 

критер иям в срав нении на ко нтрольном эт апе 

Уровень 

Класс 

Экспериментальный Контрольный 

Констатирующи

й эт ап  

Контрольный 

эт ап 

Констатирующий 

эт ап 

Контрольный  

этап 

Кол–во 

обучаю

щихся 

% 

Кол–во 

обучающ

ихся 

% 

Кол–во 

обучаю

щихся 

% 

Кол–во 

обучаю

щихся 

% 

Низкий 7 35 2 10 2 10 2 10 

Средней 12 60 9 45 16 80 15 75 

Высокий 1 5 9 45 2 10 3 15 

Итого 20 100 20 100 20 100 20 100 
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Рис 11. –Распределение обуч ающихся экс периментал ьного и ко нтрольного 

к лассов по уро вням сформированности базовых н ациональны х ценносте й до и пос ле 

экспери мента  

Из диаграм мы видно, что н изкий урове нь наблюдаетс я у 2 (10%) 

обучающихся экспериме нтального к ласса, что н иже на 25% по ср авнению с 

ко нстатирующ им этапом исс ледования (т.е. 5 из 7 обуч ающихся пере шли с 

низко го на сред ний уровен ь).  

Средний уро вень показ али 9 (45%) обуч ающихся, что н иже на 15% по 

ср авнению с ко нстатирующ им этапом исс ледования, это объ ясним тем, что 

нес колько обуч ающихся пере шли на высо кий уровен ь.  

Высокий уро вень сформированности базовых н ациональны х 

ценносте й у детей м ладшего шко льного возр аста на ко нтрольном эт апе 

наблюд ается у 9 (45%) обуч ающихся, что в ср авнении с ко нстатирующ им 

срезом н а 40% боль ше.  

Кроме количест венного ср авнения расс мотрим так же сравнен ие 

данных пер вой и второ й диагност ик, получе нных с помо щью методи к в 
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двух гру ппах испытуе мых, с помо щью статист ического U – критери я Манна 

– У итни. 

Результаты пре дставлены в т аблицах 12 и 1 3. Более по дробно мож но 

ознаком иться в пр иложениях 18,1 9. 

Таблица 12 

Результаты ср авнения да нных по мето дикам в экс периментал ьном 

классе до и пос ле опытно – э ксперимент альной работ ы с помощь ю U – 

критери я Манна – У итни 

Компоненты базовых на циональных 

це нностей 

Расчетное эмпирическое 

значение 

Эмпирический UЭмп = 93  

Эмоциональный UЭмп = 131  

Поведенческий UЭмп = 112.5 

Критические з начения: 

UКр= 114 (p≤0.01) 

UКр= 138 (p≤0.05) 

 

Таблица 13 

Результаты ср авнения да нных по мето дикам в ко нтрольном к лассе до 

и пос ле опытно – э ксперимент альной работ ы с помощь ю U – критери я 

Манна – У итни 

Компоненты базовых на циональных 

це нностей 

Расчетное эмпирическое 

значение 

Эмпирический UЭмп = 188  

Эмоциональный UЭмп = 190 

Поведенческий UЭмп = 176.5  

Критические з начения: 

UКр= 114 (p≤0.01) 

UКр= 138 (p≤0.05) 

 

Как видно из д анных, котор ые предста влены в таб лицах 12, 1 3, между 

ср авниваемым и показате лями до про ведения и пос ле проведе ния опытно – 

э ксперимент альной работ ы в экспер иментально м классе полученные 

э мпирические з начения на ходятся в зо не неопреде ленности по ко мпоненту 
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«э моциональн ый». И в зоне з начимости – по ко мпонентам «э мпирически й», 

«поведе нческий». 

Тогда как, в ко нтрольном к лассе получе нные эмпир ические зн ачения 

нахо дятся в зо не незначи мости, т. е. в резу льтате подсчет а выявлены 

достоверные р азличия ме жду показате лями на нач ало и оконч ание опытно – 

э ксперимент альной работ ы в экспер иментально м классе и отсутст вие 

достовер ных различ ий в контро льном классе. 

 Это обозн ачает возн икновение по ложительно й динамики в 

э ксперимент альном классе по пр ичине прове денной про граммы, 

на правленной н а формиров ание базов ых национа льных ценносте й у детей 

д анного класс а на урока х литератур ного чтени я.  

Сравнивая резу льтаты, по лученные в хо де диагност ики, можно 

с делать сле дующие выво ды: имеютс я существе нные измене ния 

когнит ивного, эмо ционального, по веденческо го компоне нтов 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й, что подт верждают 

д анные контро льного экс перимента, а, с ледователь но, програ мма оказал а 

существе нное влиян ие на процесс фор мирования б азовых нац иональных 

це нностей у дете й младшего ш кольного возр аста на уро ках литератур ного 

чтени я. Из этого с ледует, что разработанная программы эффективна и её 

целесообр азно испол ьзовать дл я формиров ания базов ых национа льных 

ценносте й. 

 Таким образо м, результ аты, котор ые были по лучены на ко нтрольном 

эт апе позвол яют сделат ь вывод: нес мотря на то, что в к лассе есть 

обуч ающиеся, у котор ых преобла дает низки й уровень сформированности 

базовых н ациональны х ценносте й, в целом уро вень сформированности 

базовых н ациональны х ценносте й экспериме нтального к ласса знач ительно 

вырос, а это поз воляет приз нать прове дённую опыт но – экспер иментальну ю 

работу ус пешной, по ложения в в ыдвинутой г ипотезе по дтверждённ ыми. 
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Выводы по второй главе 

На основе теорет ических зн аний, получе нных в про цессе анал иза 

научно й литератур ы, которые р ассмотрены в пер вой главе д анной работ ы, 

было про ведено опыт но – экспер иментальное исс ледование, 

з аключающиес я в трёх эт апах: конст атирующем, фор мирующем и 

ко нтрольном.  

На этапе ко нстатирующе го среза ис пользовалис ь три мето дики 

иссле дования: «Отечест во моё – Росс ия» (автор Д. В. Гр игорьев), 

« Незакончен ные предло жения» (автор Д. В. Лубовский), «Нелёгк ий выбор» 

( авторы Е. В. З ахарова, Е. В. Пунегова). 

Когнитивный ко мпонент базо вых национ альных цен ностей 

контро льного и э ксперимент ального кл ассов на ко нстатирующе м этапе 

исс ледования су щественных р азличий не и меет, а в це лом были в ыявлены 

до минирующие н изкий и сре дний уровн и сформированности базовых 

н ациональны х ценносте й. 

Эмоциональный ко мпонент базо вых национ альных цен ностей 

контро льного и э ксперимент ального кл ассов на ко нстатирующе м этапе 

исс ледования т акже сущест венных раз личий не и меет, преоб ладающим 

уро внем являетс я – средни й, в обоих к лассах по 65%.  

У обучающи хся двух к лассов лид ирует сред ний уровен ь 

сформированности поведенчес кого компо нента базо вых национ альных 

цен ностей, да нный урове нь в экспер иментально м классе – 55 %, в 

ко нтрольном к лассе – 60 %, сто ит отметит ь, что высо кий уровен ь до 

экспер имента отсутст вует в обо их классах.  

Проведённая д иагностика с видетельст вовала о не достаточно м уровне 

сформированности базовых н ациональны х ценносте й, как у 

э ксперимент ального, т ак и у контро льного классо в, что говор ило о 
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необ ходимости соз дания прогр аммы, напр авленной н а формиров ание 

базов ых национа льных ценносте й на урока х литератур ного чтени ям. 

Была разработ ана програ мма по фор мированию б азовых 

нац иональных це нностей у дете й младшего ш кольного возр аста на уро ках 

литератур ного чтени я, которая б ыла реализо вана в опыт но – 

экспер иментально й работе с э ксперимент альной гру ппой. 

Анализ резу льтатов по вторной ди агностики с пр именением пре жних 

диагност ических мето дик в экспер иментально м и контро льном класс ах 

показал по ложительну ю динамику по все м компонент ам формиро вания 

базо вых национ альных цен ностей в э ксперимент альном классе, н апротив, в 

ко нтрольном к лассе сущест венных изме нений не в ыявлено, т.е. в це лом был 

со хранён уро вень сформированности базовых н ациональны х ценносте й.  

По окончан ии экспери мента урове нь когнити вного компо нента 

базо вых национ альных цен ностей сущест венно увел ичился в 

э ксперимент альном классе, в ко нтрольном ост ался без з начительны х 

изменени й. Низкий уро вень эмоцио нального ко мпонента б азовых 

нац иональных це нностей по о кончании э ксперимент а составляет – 5 %, 

по казатели сре днего уров ня эмоцион ального ко мпонента у величился до 

50%, а по казатели в ысокого уро вня эмоцио нального ко мпонента 

у величился з начительно, до 45%. Н изкий урове нь поведенчес кого 

компо нента базо вых национ альных цен ностей по о кончании э ксперимент а 

составляет – 15%. Сре дний урове нь поведенчес кого компо нента на 

ко нтрольном эт апе повыси лся до вел ичины в 60%, сто ит отметит ь, что 

поя вился высо кий уровен ь – 25% , н а констатиру ющем этапе о н 

отсутство вал вовсе, с ледователь но, програ мма оказал а существе нное 

влиян ие на процесс фор мирования б азовых нац иональных це нностей у 

дете й младшего ш кольного возр аста на уро ках литератур ного чтени я в 

экспер иментально м классе.  
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В результате ре ализованно й программ ы произошло у величение 

уро вня развит ия компоне нтов базов ых национа льных ценносте й у больше й 

части ис пытуемых, что в ыразилось в и х количест венном 

перер аспределен ии в сторону бо лее высоки х показате лей, и сни жении 

количест ва испытуе мых с низк ими показате лями. Из это го следует, что 

разработанная про грамма эффективна и её целесообр азно использовать для 

формиро вания базо вых национ альных цен ностей на уро ках литератур ного 

чтени я.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе а нализа нормативной и учебно – методичес кой литератур ы, 

научной л итературы по те ме исследо вания были выяв лены сущност ь 

понятий «нация», « ценность», «б азовые нац иональные це нности». 

Также выде лены критер ии сформированности базовых н ациональны х 

ценносте й: когнити вный, эмоц иональный и по веденчески й, вместе с те м 

выделены уро вни показате лей сформированности базовых н ациональны х 

ценносте й у младши х школьнико в: низкий, сре дний, высо кий. 

Проанализировав психолого – педагог ическую и мето дическую 

л итературу, б ыли подобр аны методи ки: «Отечество моё – Росс ия» (автор Д. 

В. Гр игорьев), « Незакончен ные предло жения» (автор Д. В. Лубовский), 

«Нелёгк ий выбор» ( авторы Е. В. З ахарова, Е. В. Пунегова). 

Результаты ко нстатирующе го экспери мента, про ведённого в 3 «Д» 

(экс периментал ьном) и 3 « Г» (контро льном) класс ах на базе МАОУ 

«Сред ней общеобр азовательно й школы № 2» г. Сос новоборска, позволил и 

сделать в ывод о преоб ладании у бо льшинства обуч ающихся сре днего 

уров ня сформированности базовых н ациональны х ценносте й, наименее 

сфор мированы кр итерии «ко гнитивный» и « поведенчес кий». 

С целью по вышения акту ального уро вня сформированности базовых 

н ациональны х ценносте й была разр аботанная и а пробирован а программ а, 

направле нная на фор мирование б азовых нац иональных це нностей на 

уро ках литератур ного чтени ям по выяв ленным деф ицитам обуч ающихся. 

На контрол ьном этапе э ксперимент ального исс ледования б ыли 

проведе ны диагностические мето дики, которые р анее были а пробирован ы в 

ходе ко нстатирующе го этапа. В обо их классах преоб ладает сре дний 

урове нь сформированности базовых н ациональны х ценносте й, но в 

экс периментал ьном классе ко личество дете й с высоки м уровнем 
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у величилось н а 40%, а ко личество дете й с низким уро внем снизи лось на 

25%. Н аибольшие изменения про изошли по т аким критер иям, как 

« когнитивны й», «поведе нческий». 

Результаты э ксперимент альной работ ы подтверд или высказ анную в 

нач але исследо вания гипотезу о то м, что фор мирование б азовых 

нац иональных це нностей мл адших школ ьников будет эффе ктивным пр и 

использо вании прогр аммы по фор мированию б азовых нац иональных 

це нностей на уро ках литератур ного чтени я, включаю щую в себя 

р асширение з наний о базо вых национ альных цен ностях, акту ализацию 

з наний о базо вых национ альных цен ностях, их э моциональное пр инятие и 

в ключение в це нностно – з начимую де ятельность. 

Результаты исс ледования д ают основа ния заключ ить, что 

пост авленные з адачи реше ны, цель дост игнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Результаты заполнения обучающимися экспериментального класса 

 опросника «Отечество моё – Россия» 

 

№ 

п/

п 

Имя 

обучающегос

я 

Вопросы 

Сумм

а бал. 

Уровень 

сформированнос

ти ценностей по 

когнитивному 

критерию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арсений 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 средний 

2 Эвелина 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 средний 

3 Руслан 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 низкий 

4 Диана 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 низкий 

5 Мария 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 низкий 

6 Олеся 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 средний 

7 Кира 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 высокий 

8 Андрей 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 низкий 

9 Максим К. 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 средний 

10 Алиса К. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 средний 

11 Артём М. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 низкий 

12 Максим П. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 средний 

13 Дарья 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 средний 

14 Варвара 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 средний 

15 Татьяна 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 высокий 

16 Семён 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 высокий 

17 Яна 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 низкий 

18 Константин 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 низкий 

19 Алиса Ц. 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 высокий 

20 Артём Ч. 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 средний 

 

Средний балл 

 

0,

5 

0,

7 

0,8

5 

0,5

5 

0,4

5 

0,3

5 

0,

4 

0,

4 

0,4

5 

0,

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Результаты заполнения обучающимися контрольного класса 

 опросника «Отечество моё – Россия» 

 

№ 

п/

п 

Имя 

обучающег

ося 

Вопросы 

Сумма 

бал. 

Уровень 

сформированно

сти ценностей 

по 

когнитивному 

критерию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Антон 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 средний 

2 Никита 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 средний 

3 Денис Б. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 высокий 

4 Олеся 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 средний 

5 Артур 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 средний 

6 Денис В. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 низкий 

7 Диана 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 средний 

8 Константин 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 высокий 

9 Анастасия 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 средний 

10 Максим К. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 средний 

11 Артём 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 низкий 

12 Михаил 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 средний 

13 Станислав 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 низкий 

14 Регина 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 низкий 

15 Татьяна 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 высокий 

16 Вера 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 средний 

17 Максим С. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 высокий 

18 Алина 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 высокий 

19 Иван  0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 средний 

20 Ирина 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 низкий 

 

Средний балл 

 

0,5

5 

0,7

5 

0,

9 

0,

6 

0,

5 

0,

4 

0,4

5 

0,4

5 

0,4

5 

0,5

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Результаты выполнения обучающимися экспериментального класса теста 

«Незаконченные предложения» 

  

№ 

п/

п 

Имя 

обучающегос

я 

Вопросы 

Сумм

а бал. 

Уровень 

сформированнос

ти ценностей по 

эмоциональному 

критерию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арсений 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 средний 

2 Эвелина 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 11 средний 

3 Руслан 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 средний 

4 Диана 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 7 низкий 

5 Мария 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 низкий 

6 Олеся 1 2 2 0 1 2 2 2 0 1 13 средний 

7 Кира 2 2 1 0 2 2 1 2 0 1 13 средний 

8 Андрей 0 2 0 1 1 2 2 1 1 0 10 средний 

9 Максим К. 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1 10 средний 

10 Алиса К. 2 2 1 0 0 1 1 2 1 1 11 средний 

11 Артём М. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 низкий 

12 Максим П. 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 13 средний 

13 Дарья 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 12 средний 

14 Варвара 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 16 высокий 

15 Татьяна 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 высокий 

16 Семён 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 12 средний 

17 Яна 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 средний 

18 Константин 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 7 низкий 

19 Алиса Ц. 0 2 0 1 2 2 1 1 1 2 12 средний 

20 Артём Ч. 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 8 низкий 

 

Средний балл 

 

1 
1,

7 

0,

9 

0,

6 

1,0

5 

1,

3 

1,2

5 

1,

1 

0,

9 

1,0

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

Результаты выполнения обучающимися контрольного класса теста 

«Незаконченные предложения» 

 

№ 

п/

п 

Имя 

обучающего

ся 

Вопросы 

Сумм

а бал. 

Уровень 

сформированнос

ти ценностей по 

эмоциональному 

критерию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Антон 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 10 средний 

2 Никита 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 11 средний 

3 Денис Б. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 9 средний 

4 Олеся 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 6 низкий 

5 Артур 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 низкий 

6 Денис В. 1 2 2 0 1 2 2 2 0 1 13 средний 

7 Диана 2 2 1 0 2 2 1 2 0 1 13 средний 

8 Константин 0 2 0 1 1 2 2 1 1 0 10 средний 

9 Анастасия 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 низкий 

10 Максим К. 2 2 1 0 0 1 1 2 1 1 11 средний 

11 Артём 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 низкий 

12 Михаил 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 13 средний 

13 Станислав 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 12 средний 

14 Регина 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 16 высокий 

15 Татьяна 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 высокий 

16 Вера 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 12 средний 

17 Максим С. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 высокий 

18 Алина 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 9 средний 

19 Иван 0 2 0 1 2 2 1 1 1 2 12 средний 

20 Ирина 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 9 средний 

 

Средний балл 

 

1 
1,6

5 

0,

9 

0,6

5 

1,

1 

1,

3 

1,

2 

1,0

5 

0,

9 

1,1

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

Результаты выполнения обучающимися экспериментального класса 

диагностического задания «Нелёгкий выбор» 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 
Сумма 

бал. 

Уровень 

сформированности 

ценностей по 

поведенческому 

критерию 

1 Арсений 1 1 1 1 3 1 8 низкий 

2 Эвелина 1 2 1 1 2 1 8 низкий 

3 Руслан 1 1 1 1 2 1 7 низкий 

4 Диана 2 2 1 2 2 2 11 средний 

5 Мария 3 2 2 3 1 1 12 средний 

6 Олеся 2 1 2 2 2 1 10 средний 

7 Кира 2 3 1 2 2 2 12 средний 

8 Андрей 1 2 1 1 1 1 7 низкий 

9 Максим К. 1 1 1 1 2 1 7 низкий 

10 Алиса К. 1 2 1 1 2 1 8 низкий 

11 Артём М. 2 1 2 1 2 1 9 низкий 

12 Максим П. 1 2 2 2 2 1 10 средний 

13 Дарья 2 2 1 2 2 2 11 средний 

14 Варвара 3 2 2 2 2 1 12 средний 

15 Татьяна 3 2 2 2 2 2 13 средний 

16 Семён 1 1 1 1 2 1 7 низкий 

17 Яна 1 1 1 2 1 1 7 низкий 

18 Константин 2 2 1 2 2 1 10 средний 

19 Алиса Ц. 2 2 2 2 2 2 12 средний 

20 Артём Ч. 2 1 3 1 2 1 10 средний 

 

Средний балл 

 

1,7 1,65 1,45 1,6 1,9 1,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

 

Результаты выполнения обучающимися контрольного класса 

диагностического задания «Нелёгкий выбор» 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 
Сумма 

бал. 

Уровень 

сформированности 

ценностей по 

поведенческому 

критерию 

1 Антон 1 2 1 2 3 1 10 средний 

2 Никита 1 2 1 2 2 2 10 средний 

3 Денис Б. 1 2 1 2 2 2 10 средний 

4 Олеся 2 2 1 2 2 2 11 средний 

5 Артур 3 2 2 1 1 1 10 средний 

6 Денис В. 2 1 2 2 3 1 11 средний 

7 Диана 2 3 1 2 2 2 12 средний 

8 Константин 1 2 1 2 2 2 10 средний 

9 Анастасия 1 1 1 1 1 1 6 низкий 

10 Максим К. 1 2 1 1 1 1 7 низкий 

11 Артём 2 1 3 1 2 1 10 низкий 

12 Михаил 1 2 2 2 2 1 10 средний 

13 Станислав 2 2 1 2 2 2 11 средний 

14 Регина 3 2 2 2 3 1 13 средний 

15 Татьяна 3 2 2 2 2 2 13 средний 

16 Вера 1 1 1 2 2 1 8 низкий 

17 Максим С. 1 1 1 2 2 1 8 низкий 

18 Алина 2 2 1 2 1 1 9 низкий 

19 Иван 2 1 2 1 1 2 9 низкий 

20 Ирина 2 1 3 1 1 1 9 низкий 

 

Средний балл 

 

1,7 1,7 1,5 1,7 1,85 1,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 

Уровни сформированности базовых национальных ценностей обучающихся 

экспериментального класса 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Уровни сформированности ценностей Уровни 

сформированности 

базовых 

национальных 

ценностей 

по 

когнитивному 

критерию 

по 

эмоциональном

у критерию 

по 

поведенческом

у критерию 

1 Арсений средний средний низкий средний 

2 Эвелина средний средний низкий средний 

3 Руслан низкий средний низкий низкий 

4 Диана низкий низкий средний низкий 

5 Мария низкий низкий средний низкий 

6 Олеся средний средний средний средний 

7 Кира высокий средний средний средний 

8 Андрей низкий средний низкий низкий 

9 Максим К. средний средний низкий средний 

10 Алиса К. средний средний низкий средний 

11 Артём М. низкий низкий низкий низкий 

12 Максим П. средний средний средний средний 

13 Дарья средний средний средний средний 

14 Варвара средний высокий средний средний 

15 Татьяна высокий высокий средний высокий 

16 Семён высокий средний низкий средний 

17 Яна низкий средний низкий низкий 

18 Константин низкий низкий средний низкий 

19 Алиса Ц. высокий средний средний средний 

20 Артём Ч. средний низкий средний средний 

 

  



116 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Уровни сформированности базовых национальных ценностей обучающихся 

контрольного класса 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Уровни сформированности ценностей Уровни 

сформированности 

базовых национальных 

ценностей 

по 

когнитивному 

критерию 

по 

эмоционально

му критерию 

по 

поведенческом

у критерию 

1 Антон средний средний средний средний 

2 Никита средний средний средний средний 

3 Денис Б. высокий средний средний средний 

4 Олеся средний низкий средний средний 

5 Артур средний низкий средний средний 

6 Денис В. низкий средний средний средний 

7 Диана средний средний средний средний 

8 Константин высокий средний средний средний 

9 Анастасия средний низкий низкий низкий 

10 Максим К. средний средний низкий средний 

11 Артём низкий низкий низкий низкий 

12 Михаил средний средний средний средний 

13 Станислав низкий средний средний средний 

14 Регина низкий высокий средний средний 

15 Татьяна высокий высокий средний высокий 

16 Вера средний средний низкий средний 

17 Максим С. высокий высокий низкий высокий 

18 Алина высокий средний средний средний 

19 Иван средний средний средний средний 

20 Ирина низкий средний средний средний 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

Оценка уровней сформированности базовых национальных ценностей на этапе констатирующего и формирующего 

эксперимента  

№ 

п/п 

Выборки 

Экспериментальный класс Контрольный класс 

Эмпирический Эмоциональный Поведенческий Эмпирический Эмоциональный Поведенческий 

Выборка 

1 
Ранг 1 

Выборка  

1 

Ранг  

1 

Выборка  

1 

Ранг  

1 

Выборка 

 2 

Ранг 

 2 

Выборка 

 2 
Ранг 2 Выборка 2 

Ранг 

2 

1 5 19.5  9 12  8 10  5 19.5  10 16.5  10 22  

2 5 19.5  11 21.5  8 10  5 19.5  11 21.5  10 22  

3 3 6.5  9 12  7 4.5  8 35  9 12  10 22  

4 3 6.5  7 3.5  11 30  4 14.5  6 1  11 30  

5 3 6.5  8 7.5  12 35  7 29  8 7.5  10 22  

6 4 14.5  13 33.5  10 22  3 6.5  13 33.5  11 30  

7 8 35  13 33.5  12 35  6 24.5  13 33.5  12 35  

8 3 6.5  10 16.5  7 4.5  8 35  10 16.5  10 22  

9 5 19.5  10 16.5  7 4.5  5 19.5  8 7.5  6 1  

10 4 14.5  11 21.5  8 10  4 14.5  11 21.5  7 4.5  

11 3 6.5  7 3.5  9 14.5  3 6.5  7 3.5  10 22  

12 7 29  13 33.5  10 22  7 29  13 33.5  10 22  

13 6 24.5  12 27.5  11 30  3 6.5  12 27.5  11 30  

14 7 29  16 37.5  12 35  3 6.5  16 37.5  13 39  

15 9 39.5  18 39.5  13 39  9 39.5  18 39.5  13 39  

16 8 35  12 27.5  7 4.5  7 29  12 27.5  8 10  

17 3 6.5  11 21.5  7 4.5  8 35  11 21.5  8 10  

18 3 6.5  7 3.5  10 22  8 35  9 12  9 14.5  

19 8 35  12 27.5  12 35  6 24.5  12 27.5  9 14.5  

20 6 24.5  8 7.5  10 22  3 6.5  9 12  9 14.5  

Суммы – 384.5 – 407 – 394 – 435.5 – 413 – 426 

Результат Полученное 

эмпирическое 

значение  

Uэмп = 174.5 

находится в зоне 

незначимости 

Полученное 

эмпирическое 

значение Uэмп=197 

находится в зоне 

незначимости 

Полученное 

эмпирическое 

значение Uэмп=184 

находится в зоне 

незначимости 

Полученное 

эмпирическое 

значение Uэмп=174.5 

находится в зоне 

незначимости 

Полученное 

эмпирическое 

значение 

Uэмп=197 

находится в зоне 

незначимости 

Полученное 

эмпирическое 

значение 

Uэмп=184 

находится в зоне 

незначимости 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Результаты заполнения обучающимися экспериментального класса 

 опросника «Отечество моё – Россия» 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Вопросы 

Сумма 

бал. 

Уровень 

сформированн

ости 

ценностей по 

когнитивному 

критерию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арсений 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 средний 

2 Эвелина 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 средний 

3 Руслан 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 средний 

4 Диана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 высокий 

5 Мария 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 средний 

6 Олеся 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 высокий 

7 Кира 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 высокий 

8 Андрей 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 средний 

9 Максим К. 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6 средний 

10 Алиса К. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 высокий 

11 Артём М. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 низкий 

12 Максим П. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 высокий 

13 Дарья 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 высокий 

14 Варвара 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 высокий 

15 Татьяна 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 высокий 

16 Семён 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 высокий 

17 Яна 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 низкий 

18 Константин 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6 средний 

19 Алиса Ц. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 высокий 

20 Артём Ч. 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 средний 

 

Средний балл 

 

0,

9

5 

0,

9 

0,9

5 

0,

7 

0,

6 

0,

6 

0,5

5 

0,

6 

0,

75 

0,

7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Результаты заполнения обучающимися контрольного класса 

 опросника «Отечество моё – Россия» 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Вопросы 

Сумма 

бал. 

Уровень 

сформированно

сти ценностей 

по 

когнитивному 

критерию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Антон 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 средний 

2 Никита 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 средний 

3 Денис Б. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 высокий 

4 Олеся 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 средний 

5 Артур 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 средний 

6 Денис В. 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 средний 

7 Диана 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 средний 

8 Константин 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 высокий 

9 Анастасия 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 средний 

10 Максим К. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 средний 

11 Артём 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 низкий 

12 Михаил 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 средний 

13 Станислав 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 низкий 

14 Регина 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 низкий 

15 Татьяна 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 высокий 

16 Вера 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 средний 

17 Максим С. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 высокий 

18 Алина 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 высокий 

19 Иван 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 высокий 

20 Ирина 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 низкий 

 

Средний балл 

 

0,

6 

0,

8 

0,

9 
0,6 0,5 0,5 

0,4

5 

0,4

5 

0,4

5 

0,5

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12  

 

Результаты выполнения обучающимися экспериментального класса теста 

«Незаконченные предложения» 

 

№ 

п/

п 

Имя 

обучающегос

я 

Вопросы 

Сумма 

бал. 

Уровень 

сформированности 

ценностей по 

эмоциональному 

критерию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арсений 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 средний 

2 Эвелина 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 16 высокий 

3 Руслан 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 средний 

4 Диана 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 высокий 

5 Мария 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 средний 

6 Олеся 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 17 высокий 

7 Кира 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 16 высокий 

8 Андрей 0 2 0 1 1 2 2 1 1 0 10 средний 

9 Максим К. 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1 10 средний 

10 Алиса К. 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 16 высокий 

11 Артём М. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 низкий 

12 Максим П. 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 13 средний 

13 Дарья 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 16 высокий 

14 Варвара 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 16 высокий 

15 Татьяна 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 высокий 

16 Семён 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 12 средний 

17 Яна 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 средний 

18 Константин 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 10 средний 

19 Алиса Ц. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 18 высокий 

20 Артём Ч. 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 12 средний 

Средний балл 

1,

1

5 

1

,

7 

1,

1 

1,

3

5 

1,

2

5 

1,

4 

1,

4 

1,

4

5 

1,

2 

1,1

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Результаты выполнения обучающимися контрольного класса теста 

«Незаконченные предложения» 

 

№ 

п/

п 

Имя 

обучающегося 

Вопросы 

Сумма 

бал. 

Уровень 

сформированн

ости 

ценностей по 

эмоционально

му критерию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Антон 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 10 средний 

2 Никита 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 11 средний 

3 Денис Б. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 9 средний 

4 Олеся 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 6 низкий 

5 Артур 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 низкий 

6 Денис В. 1 2 2 0 1 2 2 2 0 1 13 средний 

7 Диана 2 2 1 0 2 2 1 2 0 1 13 средний 

8 Константин 0 2 0 1 1 2 2 1 1 0 10 средний 

9 Анастасия 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 низкий 

10 Максим К. 2 2 1 0 0 1 1 2 1 1 11 средний 

11 Артём 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 низкий 

12 Михаил 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 13 средний 

13 Станислав 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 16 высокий 

14 Регина 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 16 высокий 

15 Татьяна 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 высокий 

16 Вера 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 12 средний 

17 Максим С. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 высокий 

18 Алина 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 9 средний 

19 Иван 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 16 высокий 

20 Ирина 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 9 средний 

Средний балл 

1,

1

5 

1,6

5 

1,

0

5 

0,

6

5 

1,

1 

1,

3 

1,2

5 

1,0

5 

0,9

5 
1,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Результаты выполнения обучающимися экспериментального класса 

диагностического задания «Нелёгкий выбор» 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 
Сумма 

балл. 

Уровень 

сформированности 

ценностей по 

поведенческому 

критерию 

1 Арсений 2 3 2 2 2 3 14 средний 

2 Эвелина 3 2 2 3 2 3 15 высокий 

3 Руслан 1 1 1 1 2 1 7 низкий 

4 Диана 2 2 1 2 2 2 11 средний 

5 Мария 3 2 2 3 1 1 12 средний 

6 Олеся 2 1 2 2 2 1 10 средний 

7 Кира 3 3 3 3 3 3 18 высокий 

8 Андрей 1 2 1 1 1 1 7 низкий 

9 Максим К. 2 3 3 2 2 3 15 средний 

10 Алиса К. 1 2 3 2 2 2 12 средний 

11 Артём М. 2 3 2 2 3 2 14 средний 

12 Максим П. 1 2 2 2 2 1 10 средний 

13 Дарья 3 2 3 2 3 2 15 высокий 

14 Варвара 3 2 2 2 2 1 12 средний 

15 Татьяна 3 3 3 2 3 2 16 высокий 

16 Семён 1 1 2 2 2 2 10 средний 

17 Яна 1 1 1 2 1 1 7 низкий 

18 Константин 2 2 1 2 2 1 10 средний 

19 Алиса Ц. 3 3 3 2 3 3 17 высокий 

20 Артём Ч. 2 1 3 1 2 1 10 средний 

Средний балл 

2,

0

5 

2,

05 
2,1 2 2,1 1,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Результаты выполнения обучающимися контрольного класса 

диагностического задания «Нелёгкий выбор» 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 
Сумма 

баллов 

Уровень 

сформированности 

ценностей по 

поведенческому 

критерию 

1 Антон 1 2 1 2 3 1 10 средний 

2 Никита 1 2 1 2 2 2 10 средний 

3 Денис Б. 1 2 1 2 2 2 10 средний 

4 Олеся 2 2 1 2 2 2 11 средний 

5 Артур 3 2 2 1 1 1 10 средний 

6 Денис В. 2 1 2 2 3 1 11 средний 

7 Диана 2 3 1 2 2 2 12 средний 

8 Константин 1 2 1 2 2 2 10 средний 

9 Анастасия 1 1 1 1 1 1 6 низкий 

10 Максим К. 1 2 1 1 1 1 7 низкий 

11 Артём 2 1 3 1 2 1 10 низкий 

12 Михаил 1 2 2 2 2 1 10 средний 

13 Станислав 2 2 1 2 2 2 11 средний 

14 Регина 3 2 2 2 3 1 13 средний 

15 Татьяна 3 3 2 2 3 3 16 высокий 

16 Вера 1 1 1 2 2 1 8 низкий 

17 Максим С. 1 1 1 2 2 2 9 низкий 

18 Алина 2 2 1 2 2 1 10 средний 

19 Иван 2 1 2 2 1 2 10 средний 

20 Ирина 2 1 3 2 1 2 11 средний 

 

Средний балл 

 

1,7 1,75 1,5 1,8 1,95 1,55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Уровни сформированности базовых национальных ценностей обучающихся 

экспериментального класса 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Уровни сформированности ценностей уровни 

сформированности 

базовых 

национальных 

ценностей 

по 

когнитивному 

критерию 

по 

эмоциональному 

критерию 

по 

поведенческому 

критерию 

1 Арсений средний средний средний средний 

2 Эвелина средний высокий высокий высокий 

3 Руслан средний средний низкий средний 

4 Диана высокий высокий средний высокий 

5 Мария средний средний средний средний 

6 Олеся высокий высокий средний высокий 

7 Кира высокий высокий высокий высокий 

8 Андрей средний средний низкий средний 

9 Максим К. средний средний средний средний 

10 Алиса К. высокий высокий средний высокий 

11 Артём М. низкий низкий средний низкий 

12 Максим П. высокий средний средний средний 

13 Дарья высокий высокий высокий высокий 

14 Варвара высокий высокий средний высокий 

15 Татьяна высокий высокий высокий высокий 

16 Семён высокий средний средний средний 

17 Яна низкий средний низкий низкий 

18 Константин средний средний средний средний 

19 Алиса Ц. высокий высокий высокий высокий 

20 Артём Ч. средний средний средний средний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

Уровни сформированности базовых национальных ценностей обучающихся 

контрольного класса 

 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Уровни сформированности ценностей уровни 

сформированности 

базовых 

национальных 

ценностей 

по 

когнитивному 

критерию 

по 

эмоциональному 

критерию 

по 

поведенческому 

критерию 

1 Антон средний средний средний средний 

2 Никита средний средний средний средний 

3 Денис Б. высокий средний средний средний 

4 Олеся средний низкий средний средний 

5 Артур средний низкий средний средний 

6 Денис В. средний средний средний средний 

7 Диана средний средний средний средний 

8 Константин высокий средний средний средний 

9 Анастасия средний низкий низкий низкий 

10 Максим К. средний средний низкий средний 

11 Артём низкий низкий низкий низкий 

12 Михаил средний средний средний средний 

13 Станислав низкий высокий средний средний 

14 Регина низкий высокий средний средний 

15 Татьяна высокий высокий высокий высокий 

16 Вера средний средний низкий средний 

17 Максим С. высокий высокий низкий высокий 

18 Алина высокий средний средний средний 

19 Иван высокий высокий средний высокий 

20 Ирина низкий средний средний средний 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Оценка уровней сформированности базовых национальных ценностей на этапе констатирующего и формирующего 

эксперимента экспериментального класса 

№ 

п/п 

Выборки 

Экспериментальный класс 

Эмпирический Эмоциональный Поведенческий 

Выборка 

 1 

Ранг 

 1 

Выборка 

2 

Ранг 

2 

Выборка 

1 

Ранг 

1 

Выборка 

2 

Ранг 

2 

Выборка 

1 

Ранг 

1 

Выборка 

2 

Ранг 

2 

1 5 13 7 22.5 9 8.5 9 8.5 8 10 14 33.5 

2 5 13 7 22.5 11 18.5 16 32.5 8 10 15 36 

3 3 5.5 7 22.5 9 8.5 9 8.5 7 4.5 7 4.5 

4 3 5.5 10 40 7 2.5 17 36.5 11 23 11 23 

5 3 5.5 7 22.5 8 5.5 10 13.5 12 28 12 28 

6 4 10.5 9 36.5 13 27.5 17 36.5 10 17 10 17 

7 8 30 8 30 13 27.5 16 32.5 12 28 18 40 

8 3 5.5 7 22.5 10 13.5 10 13.5 7 4.5 7 4.5 

9 5 13 6 16.5 10 13.5 10 13.5 7 4.5 15 36 

10 4 10.5 8 30 11 18.5 16 32.5 8 10 12 28 

11 3 5.5 3 5.5 7 2.5 7 2.5 9 12 14 33.5 

12 7 22.5 9 36.5 13 27.5 13 27.5 10 17 10 17 

13 6 16.5 8 30 12 23 16 32.5 11 23 15 36 

14 7 22.5 8 30 16 32.5 16 32.5 12 28 12 28 

15 9 36.5 9 36.5 18 39 18 39 13 32 16 38 

16 8 30 9 36.5 12 23 12 23 7 4.5 10 17 

17 3 5.5 2 1 11 18.5 11 18.5 7 4.5 7 4.5 

18 3 5.5 6 16.5 7 2.5 10 13.5 10 17 10 17 

19 8 30 9 36.5 12 23 18 39 12 28 17 39 

20 6 16.5 7 22.5 8 5.5 12 23 10 17 10 17 

Суммы – 303 – 517 – 341 – 479 – 322.5 – 497.5 

 

Результат 
 

 

Полученное эмпирическое значение 

Uэмп = 93 

находится в зоне значимости 

Полученное эмпирическое значение 

Uэмп = 131 
находится в зоне неопределенности 

Полученное эмпирическое значение 

Uэмп = 112.5 
находится в зоне значимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Оценка уровней сформированности базовых национальных ценностей на этапе констатирующего и формирующего 

эксперимента контрольного класс 

 

№ 

п/п 

Выборки 

Контрольный класс 

Эмпирический Эмоциональный Поведенческий 

Выборка 

 1 

Ранг 

 1 

Выборка 

2 

Ранг 

2 

Выборка 

1 

Ранг 

1 

Выборка 

2 

Ранг 

2 

Выборка 

1 

Ранг 

1 

Выборка 

2 

Ранг 

2 

1 5 17  5 17  10 16.5  10 16.5  10 19.5  10 19.5  

2 5 17  5 17  11 21.5  11 21.5  10 19.5  10 19.5  

3 8 34  8 34  9 11.5  9 11.5  10 19.5  10 19.5  

4 4 11.5  4 11.5  6 1.5  6 1.5  11 31  11 31  

5 7 26.5  7 26.5  8 6.5  8 6.5  10 19.5  10 19.5  

6 3 5  5 17  13 31.5  13 31.5  11 31  11 31  

7 6 22  6 22  13 31.5  13 31.5  12 35.5  12 35.5  

8 8 34  8 34  10 16.5  10 16.5  10 19.5  10 19.5  

9 5 17  5 17  8 6.5  8 6.5  6 1.5  6 1.5  

10 4 11.5  4 11.5  11 21.5  11 21.5  7 3.5  7 3.5  

11 3 5  3 5  7 3.5  7 3.5  10 19.5  10 19.5  

12 7 26.5  7 26.5  13 31.5  13 31.5  10 19.5  10 19.5  

13 3 5  3 5  12 26.5  16 36.5  11 31  11 31  

14 3 5  3 5  16 36.5  16 36.5  13 38  13 38  

15 9 39.5  9 39.5  18 39.5  18 39.5  13 38  16 40  

16 7 26.5  7 26.5  12 26.5  12 26.5  8 6  8 6  

17 8 34  8 34  11 21.5  11 21.5  8 6  9 9.5  

18 8 34  8 34  9 11.5  9 11.5  9 9.5  10 19.5  

19 6 22  8 34  12 26.5  16 36.5  9 9.5  10 19.5  

20 3 5  3 5  9 11.5  9 11.5  9 9.5  11 31  

Суммы – 398 – 422 – 400 – 420 – 386.5 – 433.5 

 

Результат 
 

 

Полученное эмпирическое значение 

Uэмп = 188 

находится в зоне незначимости 

Полученное эмпирическое значение 

Uэмп = 190 

находится в зоне незначимости 

Полученное эмпирическое значение 

Uэмп = 176.5 
находится в зоне незначимости 


