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Приложение 9 
Подходы  в организации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы  
 
Аксиологический подход.  
Аксиологический подход определяет систему воспитания школьников,  в основе 

которого – национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, 
смысл всего современного образования и система базовых национальных ценностей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 
мир абсолютных ценностей. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания школьников, 
весь уклад школьной жизни,  в основе которого – национальный воспитательный идеал 
как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система 
базовых национальных ценностей. Система ценностей определяет содержание основных 
направлений воспитания младших школьников. Аксиологический подход  является 
определяющим для всего уклада школьной жизни.  

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 
основной образовательной программы начального общего образования, и его содержание 
раскрыто в Стандарте. Системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может 
быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и 
пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в 
границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, 
коммуникативной, спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная 
организация различных видов нравственно ориентированной деятельности младшего 
школьника в образовательном учреждении.  

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена 
утратой семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, а 
также на родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее 
влияние (не всегда позитивное) СМИ,  Интернет, телевидение, иные источники 
информации, религиозные и общественные организации, молодежные сообщества и др. 
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание 
в структурно-методологическом плане.  

Личностно-ориентированный подход. Признание самоценности личности ребенка, 
индивидуальность воспитательных взаимодействий, оптимистическая вера в ребенка, 
формирование положительной «Я-концепции», забота о здоровье ребенка.  

Данный подход позволяет учитывать возрастные и индивидуальные особенности 
ребенка при формировании его «Я – концепции». 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-
деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 
обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания обучающихся 
начальной школы. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается 
с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 
завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 
ребенка. Развивающий характер духовно-нравственного развития и воспитания 
достигается, когда ценности формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, 
принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию обучения, семейной, 
социальной, культурной жизни, к самому себе.  
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Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 
в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства и кино; 
 традиционных российских религий; 
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
 фольклора народов России;  
 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
 истории своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания.  

 
Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, 

семейной, религиозной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в 
педагогическом процессе последовательно раскрываются в этом содержании.  

Четыре вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 
учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
эффективность их воспитания.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание требуют внимательного отношения к 
каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 
абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать самоизоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей.  


