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Система контроля и оценивания У ДУ  при соблюдении определенных требований может 
использоваться как оперативный индикатор качества УДУ и псдагогической активности, опре- 
дшющий характер изменений текущей образовательных потребностей, гибкий механизм об- 
ратной связи «учащийся -  преподаватель», показатель адекватности выбранной модели учебно- 
гокурса реальным образовательным условиям. Проектирование и реа^тизация прозрачной, по- 
нятной и одинаково доступной для всех участников образовательного процесса системно- 
структурной модели оценивания позволит на основе индивидуальных показателей учащихся 
реализовать реальное многообразие учебного процесса, суьцествующее в образовательном про- 
странстве предлагаемой модели курса, не трансформируя его общ ие цели, задачи, результаты и 
определить эффективность педагогических усилий.
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.

Сегодня много говоритея о модернизации образования. Ее связывают не только с по- 
требностью в повышении качества обучения, но и с очевидной необходимостью  усложнить  
воспитательные задачи школы, которые предполагается сделать приоритетными в образова- 
тельном процессе и более адекватными современным государственным реалиям. При этом из 
всех направлений воспитания, как нам представляется, самым важным для теории и практики 
педагогической науки было и остается нравственное воспитание человека.

Нравственное воспитание личности ребенка -  одна из самых важных задач современной  
школы. И это закономерно, потому что в жизни нашего общества все более возрастает роль 
нравственных начал, расширяется сфера действия мора^тьного фактора.

Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное формирова- 
ние и развитие личности ребенка, и предполагает становление его отношений к Родине, обще- 
ству, своей нации и другим национальностям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. В 
процессе нравственного воспитания школа формирует у младшего школьника чувство патрио- 
тизма, культуру межнационального общения, активное отнош ение к действительности, глубо- 
кое отношение к людям труда. Общественная направленность коллективной деятельности про- 
буждает у детей желание замечать, что ж е можно сделать, чтобы жизнь стала лучше.
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Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социа,тьио необходимы е требо- 
вания общ ества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие, 
как долг, честь, совесть, достоинство.

Нравственное формирование человека начинается с рождения. Еще в дошкольном воз- 
расте у детей закладываются элементы нравственности: формируются первоначальные нравст- 
венные чувства и представления, вырабатываются простейшие навыки нравственного поведе- 
ния. В школе эта работа проводится систематически в течении десяти лет под руководством 
учителей. Педагогическая основа преемственности в воспитании состоит в том, что приобре- 
тенные ребенком в дошкольном возрасте формы поведения и отношений со взрослыми и 
сверстниками, элементарные нравственные знания и чувства являются тем фундаментом, на 
котором в начальных классах происходит развитие новых форм нравственного поведения, соз- 
нания, чувств, отношений. М ежду воспитанием на предыдущей и последующ ей ступенях су- 
ществует диалектическая взаимосвязь. ГТредшествующее воспитание, сохраняя своеобразие 
данного периода, ориентируется на особенности будущ его, готовит к нему, а последу.ющее 
воспитание активно опирается на уже накопленный жизненный опыт ребенка. Педагог должен 
опираться на то новое положительное, что появилось в психике ребенка, хотя оно является в 
данный период ещ е слабым и неразвернутым.

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется повышенной 
восприимчивостью внешних явлений, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в без- 
условность и необходимость нравственных норм, бескомпромиссностью в нравственных тре- 
бованиях к другим, непосредственностью в поведении. Эти особенности являются залого.м 
обучаемости и воспитуемости младших школьников. Именно в этом возрасте возникают боль- 
шие возможности для систематического и последовательного нравственного воспи гания детей.

Решающее значение для нравственного воспитания имеет положительный нравствен- 
ный опыт детей. Воспитание протекает главпы.м образом и прежде всего в повседневной жизни 
ребенка, где он привыкает следовать нравственным правилам, нормам, принципам и где он мо- 
жет сам убедиться в их необходимости. Стержнем воспитания, определющ им нравственное 
развитие, является формирование гуманистических отношений и взаимоотношений детей. Не- 
зависимо от содержания, методов и форм воспитательной работы и соответствующ их конкрет- 
ных целей перед учителем всегда должна стоять задача организации нравсгвенных отношений 
детей.

В конкретных условиях работы каждой школы, с учетом возрастающего уровня воспи- 
танности детей, набор и содержание требований меняются. На каждом возрастном уровне они в 
основном и главном определяют, что, как, кого, с кем, за что: знать, уметь, любить, дружить, 
трудиться, бороться, беречь, помогать, творить. Эти требования носят обобщ енны й, всеобъ- 
емлющий характер, вбирают в себя многие нравственные нормы и выражают сущностные 
свойства и качества детской личности.

Расс.мотрим примерные перечни основных требований применительно к младшему 
школьному возрасту.

М ладшие школьники, по сравнению с дошкольным детством, вступают в новый период 
жизни. Интенсивное формирование привычек свойственное дош кольному возрасту начинает 
тесно связываться с осознанием нравственных пребований, способностью  высказать простей- 
шее нравственное суждение.

От младших школьников требуется: 
знать гимн, гордиться своей великой Родиной;

^  ум еть  закалять свое тело, быть полезным в школе и дома, делать работу по самооб- 
служиванию, устранять мелкие неполадки в домашнем и школьном хозяйстве;

любить лю дей трудолюбивых, активных, инициативных, творческих честных, спра- 
ведливых, организованных; любить читать, мастерить, делать добро окружающим людям;

дружить со всеми детьми и выбрать себе друга, которому можно все доверять и кото- 
рого никогда не подведешь;

трудиться с пользой для себя и людей на семейной ферме, огороде, на садовом и при- 
школьном участках, в школе по самообслуживанию, на уроках труда;
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бороться с собственной ленью и другими недостатками, критиковать недостатки своих 
товарищей:

беречь общ ественное добро и родную  природу;
помогать старшим, участникам войиы, инвалидам, пенсионерам, своим товарищем в 

учебе, труде, общ ественной работе;
творить на уроках в самостоятельной работе, рисовать, петь, сочинять рассказы и 

сказки, играть в инсценировках.
В младшем школьном возрасте дети укрепляют привычки культурного поведения, интен- 

сивно накапливают знания о нравственных формах. При оценке поведения учащихся в этот пе- 
риод с точки зрения прилежания и успеш ности учитывается не только прочность поведенче- 
скихумений, навыков, привычек, но и знания моральных требований, умение критиковать свое 
поведение, поведение своих товарищей.

Эффективная организация воспитательного процесса невозможна без сообщ ения  
школьникам базовых моральных знаний и усвоения ими основ нравственности, которую К.Д. 
Ушинский считал золотой оправой общ его среднего образования. Изменившиеся условия жиз- 
ни общества требую т и новых подходов к организации, к психологическому обоснованию  и 
обеспечению нравственного воспитания учащихся и, конечно же, разработки его иного содер- 
жания в самой школе.

Одним из таких подходов к формированию моральной стороны личности школьника и 
его нравственного сознания является забота о его систематическом нравственном образовании  
втечении всего периода обучения в щколе.

Психолого-педагогические исследования показывают, что развитие у ребенка нравст- 
венных представлений является основой осмысленного поведения, построения отнош ений как 
сосверстниками, так и со взрослыми.

Н ачальны й этап  нравственного образования строится на ведущем педагогическом  
принципе гуманизма. Нормы морали, господствующ ие в общ естве, трансформируются в пра- 
вила, доступные и понятные детям, призванные служить им в качестве руководства к действию, 
основы для выбора тех или иных форм поведения. Безусловно, учащиеся 1 класса уже имеют 
определенный уровень нравственного развития. Но, попадая в новую, непривычную для них 
среду, они, в первую очередь, ориентируются на учителя, обращ ают пристальное внимание на 
его поведение, манеру общения, замечания. Поэтому в начальной школе особенно в нача^тьной 
школе особенно велико значение личности учителя, его профессиональной компетентности.

Школьники первого года обучения отличаются своими психологическими особенно- 
стями; эмоциональностью, преобладанием наглядно-образного мышления, его конкретностью. 
В этом возрасте уместно говорить о формировании у детей прежде всего н равственны х нред- 
т в л е н и й , которые в дальнейшем составят основу для формирования нравственных понятий, 
норм, правил.

Урок в 1 классе должен быть эмоциональным, строиться на непроизвольном внимании 
и памяти, включать в себя игровые элементы. Н еобходимо использовать наглядность. В каче- 
стве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку 
или рассказ вместе с родителями. Если ребенок не выполниг задания, то порицать его строго не 
стоит (так же, как и ставить двойки), главное — отметить тех, кто домаш ню ю  работу принес или 
выполнил. На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в работе и об- 
суждениях. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в 
том, чтобы пробудить у  ребенка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о 
себе и своих поступках, их нравственной сущности.

Цель подобны х уроков -  сформировать у детей отнош ение к своему поведению, пред- 
ставления об определенных нравственных понятиях, которые в дельнейшем станут ориентиром  
вразличных жизненных ситуациях и понимании людей.
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