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Введение 
 

В наше время, как никогда ранее, на первый план вышла проблема 

развития интеллектуального потенциала вообще и отдельных личностей в 

частности. Высокие технологии, быстрыми темпами овладевающие всеми 

сторонами нашей жизни, требуют, чтобы сегодняшний выпускник школы 

был не только вооружен основами фундаментальных знаний в важнейших 

отраслях человеческой деятельности, но и смог самостоятельно добывать 

знания и адекватно оценивать результаты своей деятельности. Вместо 

простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие личности 

ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря – формировать умение учиться. Учащийся должен 

сам стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, уметь 

анализировать информацию, сотрудничать и выражать свои идеи, пользуясь 

постоянно меняющимся набором технологий.  

Эти современные процессы могут получить эффективное развитие 

только в условиях становления системы образования, ориентированной на 

новые образовательные результаты, которые нашли свое отражение в ФГОС 

второго поколения. Базовым положением новых образовательных стандартов 

служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий. А качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером освоенных видов универсальных действий.  

Модернизация образования и введение образовательных стандартов 

нового поколения уже изначально предполагает интеграцию 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение, 
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являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам 

деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад в развитие личности 

ребенка.  
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Обоснование актуальности проекта 
Душа каждого человека  - зародыш прекрасного цветка, но расцветет 

ли он, зависит от духовности воспитания и образования, полученного 

человеком в семье и школе. О необходимости духовно- нравственного 

воспитания с яркой очевидностью говорят наши дни.  

Этот вопрос является одной из ключевых проблем, стоящих перед 

каждым родителем, обществом и государством в целом. Из страны детства 

все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, 

минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни или умение 

мужественно переносить трудности закладывается в раннем возрасте. Дети 

чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает.  Поэтому возникла 

необходимость говорить как о проблемах духовно-нравственном воспитании, 

так и о колоссальной работе учителей начальных классов в данном 

направлении. 

Методологической основой разработки и реализации ФГОС является 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. Реализация ФГОС 

предполагает выполнение трех действий: 

 -Требования к структуре и содержанию 

 -Требования к условиям  

-Требования к результатам.  

В числе важнейших проблем воспитания серьёзную тревогу вызывают 

вопросы духовного и нравственного воспитания молодёжи. Чему учить и как 

воспитывать, как научить ребёнка любить Отечество, свою национальную 

культуру, самобытность и традиции своего народа? Этот вопрос не раз 

задавал себе каждый из нас. В ситуации безнравственности во многих сферах 

жизни, окружающих ребёнка, - в быту, во дворе и на улице – в том мутном 

потоке, что льётся на него с экранов телевизоров, всем, а особенно ребёнку, 

приходящему в этот мир не в самое лучшее, доброе время, необходимы 

нравственные опоры, чистые источники Добра и Красоты, которые всегда 
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спасали человечество, и припадать к этим живительным ключам человек 

должен уже с детства. Ведь именно в детстве, когда формируются 

представления ребёнка о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

закладывается нравственный фундамент личности. Что делать, где искать 

ребёнку сегодня эти нравственные опоры и образцы? Не будем разбираться в 

причинах и искать виноватых, подумаем лучше о том, как противостоять 

этим негативным тенденциям, что можем и должны сделать сегодня мы  – 

школа и учитель. 
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Объект проектирования 
Задачи, наметившиеся в развитии современного Российского 

образования, масштабные, ответственные и требуют от каждого учителя 

профессионального мастерства, самоотдачи.  

Ориентация нового стандарта не только на предметные, но и на 

метапредметные и личностные результаты образования определяет развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. Это является целью и основным 

результатом образования младших школьников.  

Достижение поставленных целей предполагает решение основных 

задач на ступени начального общего образования:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение формировать цели собственной деятельности и 

следовать им, планировать этапы своей деятельности, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривают принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

общечеловеческих ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья школьников.  

Меняется основная направленность школьного образования, которая 

заключается в реализации системно-деятельностного подхода на основе 

активного вовлечения обучающихся в учебную деятельность.  

Новизну стандарта на процессуальном уровне с точки зрения 

образовательного процесса составляют три системы требований: к структуре 

образовательных программ, к условиям их реализации и к результатам их 

освоения.  
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При этом особое значение придается целостности аспектов обучения и 

воспитания через введение раздела «Внеурочная деятельность» в структуру 

Базисного образовательного плана, а также программ по формированию 

универсальных учебных действий  и духовно-нравственному развитию 

учащихся.  

Таким образом, в отличие от стандартов первого поколения, которые 

определяли лишь совокупность обязательного минимума содержания 

образования и требования к уровню подготовки учащихся, назначение новых 

стандартов призвано обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования на основе предложенной системы 

требований. Определение стандарта как рамочного документа обуславливает 

совершенно иные подходы к организации, содержанию, условиям и 

результатам образовательного процесса в целом.  
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Предмет проектирования 
В системе общего образования первой к реализации требований ФГОС 

приступила начальная школа. В системе образования успех любых 

нововведений зависит, прежде всего, от учителя, поэтому чаще всего 

обсуждается деятельность учителя. Российская система образования вот уже 

более 20 лет находится в условиях реформирования, и новый этап связан с 

введением и реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Педагогу необходимо создать условия для 

овладения обучающимися универсальными учебными действиями (далее – 

УУД) в процессе освоения предметного содержания. Это означает, что в 

условиях реализации ФГОС приоритет в педагогической деятельности 

принадлежит управленческой функции. Управление представляет собой 

реализацию нескольких взаимосвязанных функций: планирования, 

стимулирования, организации, контроля, оценивания, рефлексии и анализа.  

Именно благодаря воспитанию и происходит целенаправленное 

формирование и развитие личности, достигаются личностные результаты 

обучения. Обучая, учитель развивает у обучающегося интеллектуальные и 

познавательные способности, формирует у него УУД, организует его 

исследовательскую и творческую деятельность. Следовательно, 

образовательная деятельность учителя обогащается исследовательской 

функцией.  

При организации проектной деятельности в начальной школе 

необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

В младшем школьном возрасте у ребенка происходит становление 

различных личностных и интеллектуальных функций, которые при 

правильной организации учебно-воспитательного процесса могут 

обеспечивать успешную проектно-исследовательскую деятельность . Эти 

психологические предпосылки  развиваются в различных сферах. В 
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мотивационно-потребностной сфере  формируется группа учебно-

познавательных мотивов, которые заложены в самой учебной деятельности 

 и связаны с содержанием и процессом учения. Это познавательные 

интересы, стремление преодолевать трудности в процессе познания, 

проявлять интеллектуальную активность. Развитие мотивов этой группы 

зависит от уровня познавательной потребности, с которой ребенок приходит 

в школу, с одной стороны, и уровня содержания  и организации учебного 

процесса, с другой. Существенный прогресс наблюдается и в волевой сфере 

младшего школьника. Так на протяжении младшего школьного возраста идет 

развитие настойчивости, у детей формируется стремление доводить начатое 

дело до конца, длительно преследовать цель, продолжать деятельность при 

нежелании ею заниматься. В процессе учебной деятельности идет развитие 

самостоятельности младшего школьника. Самостоятельность – это умение не 

 поддаваться влияниям различных факторов, которые могут отвлечь от 

достижения поставленной цели, действовать на основе  собственных 

взглядов и убеждений. Но, конечно, наиболее важные предпосылки 

складываются в интеллектуальной сфере младшего школьника. 

Наблюдательность, т.е. способность замечать предметы и явления и 

обращать на них внимание, распознавать их качества воспитываются  с 

раннего детства и создают основу для дальнейшего умственного развития 

ребенка. В наблюдательности как совокупности личностных качеств и 

способностей человека выделяют несколько наиболее важных черт: 

инициативность, любознательность, сообразительность, настойчивость и 

повышенную чувствительность к воздействиям внешнего мира, т.е. к 

новизне. Инициативность – это, прежде всего, активность в выдвижении  все 

новых и новых вопросов и поиске ответов на них. Любознательность 

поддерживает стойкий интерес к наблюдению, а сообразительность и 

чувствительность к новому определяют быстроту и точность ориентировки и 

решения возникающих задач.  
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Гипотеза  проекта 
Рассмотрев особенности учебных проектов младших школьников, 

выделим следующее: 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания 

учебных предметов или из близких к ним областей, например, обучение 

решению задач. Дело в том, что для проекта требуется личностно-значимая и 

социально-значимая проблема, знакомая младшим школьникам и значимая 

для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с которыми могли 

встретиться ученики начальной школы, узок, а их представления о таких 

проблемах, скорее всего, малодифференцированы, одноплановы. Проблема 

проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

школьников в самостоятельную работу, должна быть в области 

познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего 

развития. Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить 

одним уроком (может быть сдвоенными уроками) или одной - двумя 

неделями в режиме урочно - внеурочных занятий. Кроме того, важно ставить 

вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению приёмами 

проектирования как общеучебными умениями. Большого внимания от 

учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного приобретения и 

применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От 

учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не 

«навязать» ученикам информацию, а направить их самостоятельный поиск, 

например: «Все ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую 

информацию вам надо получить? К каким источникам информации следует 

обратиться (интернет, справочники, художественная литература, учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими 

школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом 

контексте представляют интерес опросы, интервьюирование учащимися 

отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. Например, 
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ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении таких проектов, 

как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи 

народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап 

проектной деятельности – презентация (защита) проекта. 

         Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, 

затем нужно помочь учащимся оценить процесс проектирования с помощью 

вопросов. Также нужно помочь ученикам подготовить проект к презентации. 

Презентация (защита) проекта – завершающий этап его выполнения, когда 

учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, защита 

проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, которые они 

создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей подготовить 

небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта, изготовленные изделия можно подарить людям, 

чьи потребности изучали дети, членам семей учащихся.   
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Цель проекта 
Важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим 

его результативность, являются ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использование 

современных цифровых инструментов и коммуникационных сред 

указывается как наиболее естественный способ формирования УУД, поэтому 

в программу формирования УУД включена подпрограмма формирования 

ИКТ- компетентности.          

Одним  из  этапов  реализации  ФГОС  НОО  является  внеурочная  

деятельность. Под внеурочной деятельностью   следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Формы могут  быть  различны: экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы»,  конференции, диспуты, КВНы, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования. 

Внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).   Внеурочная  

деятельность  должна  дать  возможность  каждому  ребёнку  реализовать  

себя  как   личность,  открыть  в себе  новые  способности,  проявить свою  

инициативу, творчество,  компетентность,  достичь  определённых  

результатов. 

Об  этом говорится   в   Концепции   духовно – нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, где   сформулирована высшая 
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цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. На 

основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель –  Новая цель образования:   воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и  развития высоконравственного, 

ответственного, творческого,   инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Общеинтеллектуальное   направление   внеурочной деятельности   в 

школе  тесно связано   с основным образованием и является его логическим 

продолжением,   неотъемлемой частью школьного  образовательного   

пространства.  Ученики начальной школы – это самые благодарные 

слушатели  и участники учебного процесса. Они же  с энтузиазмом 

включаются в активную внеурочную деятельность.     
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Задачи проекта 
Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, 

развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных 

отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином 

России. Общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им 

в личной и общественной жизни. 

Ценности личности формируются в семье,  трудовых и других 

коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где 

развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

       Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально – 

ценностному, духовно – нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью. В то же время недостатки развития и 

воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

    Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина 

и патриота. При этом образовательные учреждения должны постоянно 

взаимодействовать  и сотрудничать с семьями обучающихся, другими 

субъектами социализации, опираясь на национальные традиции.      Таким 

образом, духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Целью работы по духовно – нравственному воспитанию является  

духовно – нравственное развитие личности в условиях обновления системы 

образования, которая найдёт своё воплощение в  таких задачах:  

• содействие самореализации, саморазвитию и, в конечном счете,           
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самоутверждению личности каждого ребенка;  

• создание условий для развития у школьников ценностного отношения 

к духовным традициям русского народа, русским святыням, природе родного 

края;  

• обеспечение развития художественного мышления и творческих 

способностей ребенка, умения ставить перед собой цель и планировать свою 

деятельность;  

• формирование у ребенка сознания собственного «я»;  

• повышение эффективности системы мер, направленных на 

предупреждение правонарушений среди подростков;широкое использование 

в воспитательном процессе в соответствии с программой развития 

учреждения информационно – коммуникационных технологий. 
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Этапы  и механизм  реализации  проекта 
Совершенствование методического мастерства классного воспитателя, 

способного компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников. Воспитательный процесс планируется и строится во 

взаимосвязи всех основных видов деятельности:    

 • урочной;  

• внеурочной (культурные практики);  

• внешкольной (социальные практики);  

• семейной;  

• общественно полезной. 

Учебная деятельность – формирует преимущественно когнитивный 

компонент российской идентичности. Базовые национальные ценности и 

соответствующая им система воспитательных задач должны быть встроены в 

содержание учебных предметов. Важными принципами являются принципы 

культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования, 

нравственного развития личности. 

    Внеурочная деятельность. Праздники, викторины, выставки, дискуссии, 

игры, деятельность кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности 

является культурная практика, представляющая собой организуемое 

педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором 

помещает их  в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт 

конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре. 

     Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются 

преимущественно эмоционально – ценностный и поведенческий компоненты 

российской идентичности. Для их развития также большое значение имеет 

семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы 

имеет приоритетное значение на ступени начального общего образования. 
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 Воспитание любви к Родине начинается с воспитания любви к 

природе. Чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, 

читать её язык, беречь её богатство, нужно прививать эти чувства с раннего 

детства. Именно в начальной школе закладываются основы духовного облика 

человека, создаётся фундамент правильного отношения к природе. В наши 

дни отношение к природе приобрело социальную значимость, стало 

нравственным принципом. Основным требованием этого принципа является 

сохранение и улучшение природной среды во имя интересов каждого 

человека и всего общества. 
Так, например, внеурочная  деятельность, связанная с изучением курса  

«Окружающий  мир», предусматривает  большое  количество  экскурсий, в 

ходе  которых    может    быть    организована   исследовательская    

проектная   деятельность.  Приобретение школьниками знаний о нормах 

отношения к природе и объектам окружающего мира; о способах 

самостоятельного поиска информации в справочной литературе. Развитие 

ценностных отношений к родному Отечеству,  родной природе. 

Приобретение опыта природосберегающей и природоохранной деятельности, 

опыта самоорганизации, организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В своей работе  использую такие методы, как  изучение педагогической 

и методической литературы по проблеме исследования, наблюдение за 

деятельностью школьников,  опрос «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников. 

Моя задача, как  педагога, например, на этапе целеполагания — учесть 

социальную ситуацию, подчинить свою воспитательную деятельность 

доминирующей цели, поставить диагноз уровня воспитанности коллектива и 

отдельных его членов, а затем уже провести детальный педагогический 

анализ уровня подготовленности воспитанников к восприятию той системы 

воздействий, которая предусматривается в будущем деле. 
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  Внимание уделяется также анализу недостатков, выявленных 

практикой воспитательной работы в прошлом. После обработки 

поступившей информации формулируется цель воспитательного 

мероприятия по алгоритму: состояние коллектива и отдельных личностей — 

возможности педагога и школьников — определение цели и конкретных 

задач. 
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План по реализации проекта 
Для выявления уровня развития духовно-нравственных качеств у 

младших школьников  взят за основу   классный коллектив. Необходимо  

было выяснить категориальную структуру нравственности. Я  попросила 

младших школьников пояснить, как они понимают предъявленные им слова. 

Из опрошенных было 19 третьиклассников 6 мальчиков и 13 девочек. Опрос 

проводился индивидуально. 19 человек объяснили все понятия. 

Детям проще всего было объяснить, что такое «дружба», «зло», 

«добро», «долг», и труднее, «милосердие», «мудрость». Раскрывая смысл 

категории «дружба», дети говорили, что это «люди дружат между собой». 

Очень редко в ответах звучали конкретные проявления дружбы, такие как 

«никогда не ссорятся, уважают друг друга», «понимают друг друга». В 

толковании «зла» можно выделить три группы ответов: первая, наиболее 

многочисленная, связана с действием – «это когда бьют», «когда человек 

делает что-нибудь плохое». Вторая группа ответов связана с характеристикой 

другого человека («это злой человек») или самого себя («это я, когда 

плохой»). Третья группа вновь представляет только эмоциональную оценку 

явления: «это плохо». 

«Добро» в представлении отвечающих – «когда делают добрые дела», 

«всем помогаешь». При этом существуют значительные различия в ответах 

девочек и мальчиков. Для первых добро связано, прежде всего, с помощью, 

для вторых – с отсутствием внешних конфликтов. Некоторые дети говорили, 

что  «добро – это когда нет зла». Ответов, связанных только с эмоциональной 

оценкой предъявленной категории, не наблюдалось. Несмотря на то, что 

категории «свобода» и «долг» объяснило преобладающее большинство 

учащихся, их понимание далеко от действительного. В связи с данными 

исследования я  пришла  к выводу, что необходимо создать программу, 

направленную на воспитание духовно-нравственных качеств младших 

школьников, которой можно придерживаться в течение всего обучения 
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ребенка в начальном звене. 

Программа разработана в виде классных часов, цель которых – 

развитие у младших школьников духовно-нравственных качеств. Стало 

традицией на родительских собраниях проводить беседы на нравственные 

темы. Спорим, обсуждаем, выслушиваем мнение и советы друг друга. Это 

помогает найти совместное решение как в воспитании, так и в обучении. 
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Заключение 
В заключении  хочется  отметить,  что  стандарт   для каждой ступени 

общего образования содержит личностный ориентир — портрет выпускника 

соответствующей ступени. 

   Позиции, характеризующие ученика основной школы, — это 

преемственная, но углубленная и дополненная версия характеристики 

выпускника начальной школы. Как пример: выпускник начальной школы — 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности, выпускник основной школы — умеющий учиться, 

осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике. 

Таким образом, работая  в начальной школе,  хочется  отметить, что  

новый  стандарт даёт возможность  каждому  ученику  раскрыться,  стать 

самостоятельным,  эрудированным,  инициативным, коммуникативным , что 

требует  современное общество,  и   задача  учителя – убедить  учеников, их   

родителей в необходимости   развития  этих качеств, работая  над  

внедрением  стандарта  второго  поколения. 
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Приложение №1 

Презентационная работа. 8 слайдов 


