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Основные показатели уровня социального развития школьника 

Воспитанность человека, как уже отмечалось, характеризуется различными социальными 

качествами, отражающими разнообразные отношения личности к окружающему миру и к 

самой себе. В совокупности эти качества определяют богатство и неповторимость 

 каждой личности, ее уникальность. В характеристике отдельного человека какие-то 

качества могут отсутствовать и могут представлять самые разнообразные сочетания. 

Если важной задачей воспитания является содействие расцвету каждой личности, то не 

менее важная и ответственная задача состоит в том, чтобы любая личность отвечала 

основным критериям, принятым в обществе. В связи с этим встает задача установления 

сравнительно немногих, но самых важных общественно- значимых качеств, которые 

можно считать обязательными для молодых граждан нашей страны. Такие качества и 

могут служить показателями воспитанности, т.е. уровня социального развития школьника, 

которые характеризуют меру его готовности к жизни в обществе. 

Представление о показателях уровня социального развития школьника имеет важное 

значение как для педагогов, так и для самих учащихся. Знание конкретных показателей, с 

одной стороны, обеспечивает целенаправленность и предметность педагогических 

усилий, отвечает интересам самовоспитания учащихся. С другой стороны, показатели 

выступают в качестве параметров, по которым можно и нужно судить о воспитанности 

учащихся. 

Учитывая богатство и разнообразие проявлений всесторонне развитой личности, не 

представляется возможной и тем более целесообразной односторонняя или узкая 

характеристика ее воспитанности. Вместе с тем число показателей воспитанности не 

может быть большим, оно должно соответствовать реальным возможностям их 

практического применения в воспитательной работе, тем более в педагогической 

диагностике. 

Так как выявление воспитанности призвано одновременно содействовать и 

осуществлению воспитательных задач, организации самовоспитания школьников, суть 

показателей должна быть понятна учащимся того возраста, воспитанность которых они 

характеризуют. 

В результате многолетнего исследования данной проблемы Н.И.Монахов выделил четыре 

возрастные группы учащихся, определяющие специфику возрастных показателей 

воспитанности: начальные классы, V—VI, VII —IX и X—XI классы. Эти опытно-

экспериментально обоснованные показатели были приняты как критерии оценки 

социальных качеств школьников по вышеназванным возрастным группам. 

Критерии оценки социальных качеств учащихся начальных классов: 

Патриотизм — интерес к прошлому и настоящему родного края; любовь и бережное 

отношение к природе; любовь к своей школе; 



Товарищество — наличие друзей; добровольное участие в коллективных занятиях, играх; 

стремление поделиться своими радостями, огорчениями с товарищами; готовность 

бескорыстно помочь товарищу; стремление не подвести свой класс; 

Уважение к старшим — вежливость; послушание; оказание по сильной помощи 

учителям, родителям, взрослым; 

Доброта — дружелюбие; заботливое отношение к малышам; готовность поделиться 

игрушками, книгами и т.д. с товарищами; любовь к животным; 

Честность — искренность; правдивость; привычка не брать без разрешения чужие вещи; 

добровольное признание своих проступков; исполнение обещаний; 

Трудолюбие — добросовестное учение; добросовестное выполнение обязанностей по 

домашнему хозяйству; активное участие в  коллективном обслуживании, в общественно 

полезном труде интерес к занятиям по труду; 

Бережливость — опрятный внешний вид; содержание в порядке личных вещей; бережное 

отношение к школьному имуществу 

Дисциплинированность — исполнительность; соблюдение правил поведения в школе, 

на улице, дома, в общественных места выполнение требований коллектива класса; 

Прилежание — посещение учебных занятий; внимательность старательность на уроках; 

регулярное и добросовестное выполнение домашних заданий; 

Любознательность — интерес ко всему новому, неизвестному обращение с вопросами к 

окружающим; любовь к чтению; хорошая успеваемость; 

Любовь к прекрасному — активное участие в художественной са¬модеятельности; 

интерес к занятиям по искусству; способность замечать красоту;  стремление все делать 

красиво; 

Стремление быть сильным, ловким, закаленным — соблюдение режима дня и правил 

личной гигиены; ежедневное выполнение утренней зарядки; интерес к занятиям 

физкультурой; активное участие в спортивных играх. 

Диагностика уровня социального развития личности школьника 

 Разработанные Н. И. Монаховым критерии социального развития личности 

школьника служат как бы идеальным образцом выражают высший, наиболее 

совершенный уровень изучаемого явления, их можно рассматривать как норму 

воспитанности. 

Поскольку критерии оценки воспитанности имеют не только теоретическое значение, но 

предназначены главным образом для  использования в массовой практике, число 

признаков должно бы ограничено определенными разумными пределами. Для решения 

этого вопроса важно иметь в виду, сколько всего уровней развития каждого качества 

целесообразно выявлять и фиксировать. Чем больше число уровней, тем, естественно, 



подробнее должны быть критерии, отражающие все уровни, и тем большее число 

признаков они должны содержать. 

В принципе уровней воспитанности по каждому качеству может быть как минимум два и 

как максимум неограниченное количество. Совершенно очевидно, что максимум в данном 

случае нереален; значит, оптимальным может быть число уровней от двух и более. Если, 

например, принять два уровня, то один из них имеет смысл считать высшим, 

соответствующим критерию, а второй — низшим, отражающим минимальное развитие 

качества. Однако на практике часто приходится встречать школьников, для которых 

характерен средний уровень воспитанности. Таким образом, можно говорить о трех 

уровнях, что соответствует трем оценкам поведения учащихся, применяемым в школе. 

Используя в процессе изучения эффективности воспитания школьников три уровня, 

педагог имеет возможность получить необходимые сведения для обоснованного 

планирования и организации последующей воспитательной работы в классе. Например, 

наличие высокого уровня воспитанности по тем или иным показателям позволит ему 

сосредоточить свои усилия в других направлениях, низкий уровень воспитанности 

потребует углубленной, в том числе и индивидуальной, работы с учащимися, а в случае 

преобладания среднего уровня целесообразно проводить фронтальную или групповую 

работу. 

Необходимо подчеркнуть, что уровням воспитанности имеет смысл давать именно 

конкретно-содержательные наименования (например, высокий, средний, низкий), так как 

цифровые или им подобные обозначения, будучи абстрактными, не дают реального 

представления о явлениях, связанных с воспитанием, непонятны школьникам и поэтому 

затрудняют их практическое использование. 

Исходя из того что выявление воспитанности предполагает наличие трех уровней, 

критерий должен включать не менее трех признаков, поскольку меньшее их число делало 

бы невозможным применение трехбалльной оценки. Максимальное же число признаков 

при этом может быть любым, лишь бы они отражали суть соответствующего качества — 

показателя воспитанности. Тем не менее опыт свидетельствует, что максимум признаков 

должен составлять не более шести, потому что в противном случае критерий был бы 

слишком громоздким. Применительно к условиям воспитательной работы со 

школьниками это число признаков вполне достаточно. 

Таким образом, если критерий представляет собой максимальную условную единицу 

измерения воспитанности школьника, то каждый признак является как бы минимальной 

условной единицей. Конечно, различные признаки, характеризующие тот или иной 

показатель, неравнозначны между собой; однако, поскольку уравнивание этих признаков 

невозможно, приходится с известной долей приближения рассматривать их как 

равнозначные. 

Подобный подход к проблеме выявления воспитанности школьников обусловливает 

следующее решение вопроса об определении ее уровней. Высокий уровень развития того 

или иного качества личности, служащего показателем воспитанности, характеризуется 

проявлением всех признаков, свойственных этому показателю. Средний уровень 

констатируется при наличии половины или более половины признаков соответствующего 



критерия. Низкий уровень отличает проявление менее половины признаков от общего 

числа, раскрывающего критерий, или их отсутствие. 

Рациональная организация работы по диагностике уровня социального развития 

школьников предполагает широкое использование разнообразных методов (наблюдение, 

беседа, анкетирование, изучение личных дел учащихся и т.д.). Однако основным методом 

является метод коллективной экспертной оценки в силу того, что социальные качества 

должны проявляться в социальном окружении и оцениваться теми людьми, среди которых 

ученик живет и учится. 

 

 

 

 


