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Воспита ние у мла дших школьников ценностного отношения к родному 

кра ю 

В на стоящее время в условиях модерниза ции всех сфер общества  

одной из основных за да ч в обла сти обра зова ния является воспита ние 

па триотизма  и гра жда нственности. Вопрос воспита ния детей является одной 

из ключевых проблем, стоящих перед ка ждым родителем, обществом и 

госуда рством в целом. Учителю выпа ла  честь в сложное время больших 

перемен не только переда ть детям всё бога тство отечественной культуры, но 

и на учить беречь его, нести нра вственные идеа лы, ра звива ть духовные 

тра диции родного города  и России в целом. 

Сейча с многих интересует, что ра дова ло, заботило и тревожило на ших 

предков, ка к трудились и отдыха ли, о чем мечта ли, ра сска зыва ли и пели, что 

переда ва ли своим детям и внука м? Ответить на  эти вопросы сегодня – зна чит 

восста новить связь времен, вернуть утерянные ценности. 

О ва жности приобщения ребенка  к культуре своего на рода  на писа но 

много, поскольку обра щение к отеческому на следию воспитыва ет ува жение, 

гордость за  землю, на  которой живешь. Поэтому детям необходимо зна ть и 

изуча ть культуру своих предков. Именно а кцент на  зна ние истории своего 

родного города , его культуры поможет в да льнейшем с ува жением и 

интересом относиться к культурным тра дициям России. Любовь к людям, 

родному кра ю, Отчизне на до сформирова ть, воспита ть. 

Одним из ярких предста вителей теории а вторита рного воспита ния был 

немецкий педа гог И. Ф. Герба рт, который сводил воспита ние к упра влению 

детьми. Позже, ка к выра жение протеста  против а вторита рного воспита ния 

возника ет теория свободного воспита ния, выдвинута я Ж.-Ж. Руссо. Она  ока
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 за ла  определённое влияние и на  отечественную педа гогику. В 20-х года х 

опыты лучших учителей и педа гогических коллективов ориентирова ли 

педа гогов на  гума низа цию воспита ния детей, на  ра звитие их са

 мостоятельности и са моупра вления. 

Всё ска за нное позволяет увидеть противоречие между потребностями 

госуда рства  и общества  в воспита нии у мла дших школьников любви к 

родному кра ю в процессе обучения и тра диционными подхода ми к их 

реа лиза ции в ма ссовой пра ктике. 

В связи с этим, возника ет проблема : ка ковы педа гогические условия 

воспита ния у мла дших школьников любви к родному кра ю в процессе 

обучения. 

Без понима ния ошибочности стереотипов педа гогического созна ния 

невозможно овла деть технологией превра щения обра зова тельного процесса  в 

воспита тельный, технологией орга низа ции та кой жизнедеятельности мла

 дших школьников, котора я ста нет прочным и достойным фунда ментом их 

будущей жизни. Эффективность воспита ния за висит от осозна ния взрослым 

смысла  своей деятельности, ее целей, а деква тного оценива ния ее хода , 

конечного и промежуточного результа тов, своевременности конкретных 

действий и пр. Но, прежде всего, ока зыва ется, ва жно обла да ть современным 

педа гогическим мировоззрением, которое: 

- включа ет в себя интегрирова нные на учные предста вления о 

сущностных особенностях человека , природе ребенка , его ра звития и воспита

 нии; 

- ориентирова но на  гума нистические ценности; 

- реа лизуется в са мостоятельной, творческой, личностно – 

ориентирова нной педа гогической деятельности. 
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Ка ждый педа гог должен обла да ть а нтропологическими зна ниями о 

ребёнке, о его возра стных особенностях. Предста вления о ребенке и воспита

 нии соста вляют сущность современного педа гогического мировоззрения, 

основу а нтропологического подхода  в воспита нии. 

Принятие этих предста влений позволяет педа гогу осозна ть целостный 

ха ра ктер своей деятельности и помога ет осуществлять ее в целях ра звития 

ребенка  ка к целостной личности, а  не только для совершенствова ния одной 

из ее сторон (созна ния, чувств, воли, орга низма , духовной сферы и пр.). Эти 

зна ния позволяют воспита телю действова ть своевременно. За  счет этого 

обеспечива ется полноценное прожива ние ка ждого периода  жизни, детства , 

прежде всего, последова тельное решение ра звива ющимся человеком всех 

возра стных за да ч. 

А нтропологическое мировоззрение позволяет педа гогу осозна нно и 

системно орга низовыва ть воспита ние ка к целостный психолого-

педа гогический процесс. А нтропологический подход дела ет отношения мла

 дшего школьника  с учителем более содержа тельными, глубокими, 

продуктивными и позволяет: 

- орга низова ть учебную деятельность ка к совместно ра спределенную, 

коллективную 

- превра тить внеурочные и внешкольные за нятия мла дших школьников 

в личностно-зна чимую творческую деятельность 

- созда ть в детском объединении здоровую психологическую а

 тмосферу. 

Определим условия, при которых происходит превра щение 

педа гогической деятельности в гума нистическую систему воспита ния: 

1) осозна ние педа гога ми, что цель их деятельности - не зна ния, не 

ра звитие интеллекта  только, но ра звитие ребенка  ка к целостного человека ; 
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2) четка я верба лиза ция принципов педа гогической деятельности 

(природосообра зность, а нтропологизм, позитивизм и т. д.) и реа лиза ция 

возра стного, дифференцирова нного, личностного, деятельностного подхода ; 

3) вла дение технологией сотрудничества , содействия, поста новки 

перспектив, созда ния относительно высокого уровня трудностей, 

высоконра вственной а тмосферы, опоры на  жизненный опыт ребенка  и 

доверие к нему, орга низа ции совместной и индивидуа льной творческой 

деятельности; 

4) система тическа я фикса ция изменений и в коллективных отношениях

, и в личности ка ждого ребенка . 

В чём же за ключа ются особенности воспита ния детей мла дшего 

школьного возра ста  (6-10 лет)? 

На чнём с того, что в шестилетнем возра сте ребёнка  ждёт перва я крупна

 я перемена  в жизни. Переход в школьный возра ст связа н с изменениями в его 

деятельности, общении, отношениями с другими людьми. Ведущей 

деятельностью вместо игры ста новится учение, изменяется укла д жизни, 

появляются новые обяза нности, новыми ста новятся и отношения ребёнка  с 

окружа ющими. 

В мла дшем школьном возра сте совершенствуется нервна я система , 

интенсивно ра звива ются функции больших полуша рий головного мозга , 

усилива ется а на литическа я и синтетическа я функции коры. Быстро ра

 звива ется и психика  ребёнка . Повыша ется точность ра боты орга нов чувств. 

Воспита ние мла дших школьников отлича ется неустойчивостью, но и в 

то же время остротой и свежестью. Внима ние мла дших школьников не 

произвольно, недоста точно устойчиво, огра ничено по объёму. Поэтому весь 

процесс обучения и воспита ния ребёнка  на ча льной школы подчинён воспита

 нию культуры внима ния. 
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Мышление у детей на ча льной школы ра звива ется от эмоциона льно-

обра зного к а бстра ктно-логическому. В школе интеллект ра звива ется обычно 

та к, ка к ни в ка кое другое время. Здесь особенно велика  роль школы, 

учителя. 

Мышление детей ра звива ется во вза имосвязи с их речью. Слова рный 

за па с нынешнего четверокла ссника  на считыва ет примерно 3500-4000 слов. 

Большое зна чение в позна ва тельной деятельности школьника  имеет па

 мять. Естественные возможности школьника  первой ступени очень велики: 

его мозг обла да ет та кой пла стичностью, котора я позволяет ему легко 

спра вляться с за да ча ми дословного за помина ния. Его па мять имеет по 

преимуществу на глядно-обра зный ха ра ктер. Одна ко ученики на ча льной 

школы не умеют ра спорядиться своей па мятью и подчинить её за да ча м 

обучения. 

На ча льна я школа  должна  включа ть своих воспита нников в ра зумно 

орга низова нный, посильный для них производственный труд, зна чение 

которого в формирова нии социа льных ка честв личности ни с чем не сра

 внимо. Ра бота , которую выполняют дети, имеет ха ра ктер са мообслужива ния, 

помощи взрослым или ста ршим школьника м. Хорошие результа ты да ёт 

сочета ние труда  с игрой, в которой ма ксима льно проявляется инициа

 тивность, са модеятельность, соревнова тельность са мих ребят. 

Четырёхлетняя на ча льна я школа  предпола га ет новые требова ния к орга

 низа ции воспитыва ющей среды детей мла дшего школьного возра ста . 

В обла сти воспита ния имеют место те же фа кторы, что и в системе 

обучения: 

- необходима  преемственность в системе воспита тельной ра боты при 

переходе с одной ступени обра зова ния на  другую; 
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- для решения за да ч воспита ния в на ча льной школе необходима  

определённа я подготовленность детей, сформирова нна я позна ва тельна я 

мотива ция, ориента ция на  общечеловеческие ценности; 

- дети трудные в воспита нии, нужда ются в коррекционной воспита

 тельной ра боте. 

Школьна я пра ктика  ра спола га ет ра зличным опытом орга низа ции 

воспита тельной ра боты: в школе – и вне школы, в ходе учебного процесса  – и 

во внеучебное время. Гла вна я цель ра боты на ча льной школы – ка к в 

обучении, та к и в воспита нии – ра звитие способностей личности, 

формирова ние предста влений о мире и человеке. 
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