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В
 современных условиях развития общего об
разования, которое осуществляется в откры
той образовательной среде [10 ], особое зна
чение приобретает воспитание личности, ре
зультатом которого должны стать навыки по

ведения, привитые семьей и школой, проявляющие
ся в общественной жизни [3]. Существенными явля
ются как содержание этих навыков, так и жизненные 
принципы, которыми руководствуется личность в сво
ем поведении. Очевидно, что современный человек 
должен быть активным, уверенным в себе, умеющим 
принимать решения и достигать результатов, нести от
ветственность за свои поступки, уважать права и сво
боды других членов общества. Овладеть этим набо
ром качеств возможно в семье. Однако именно школа 
призвана обеспечить гарантированное законодатель
ством в сфере российского образования воспитание 
личности в процессе образования.

Общеизвестно, что Федеральные государственные 
образовательные стандарты содержат требования к 
результатам воспитания обучающихся. В школьных об
разовательных программах должен быть описан про
цесс их реализации в конкретной образовательной ор
ганизации с обязательным указанием условий контро
ля результативности воспитания. Именно этот фраг
мент текста программы, как правило, вызывает боль
шие сложности у ее составителей. Ведь проверять то, 
что трудно измерить, то, что проявляется не сразу и 
неоднозначно, очень сложно. Авторы статьи уточни
ли направление поиска следующим вопросом: каковы 
особенности мониторинга результативности и оценки 
воспитания учащихся начальной школы?

Проанализировав научно-методические источни
ки по теме, необходимо констатировать, что результа
том воспитания принято считать личностные измене
ния ребенка в лучшую сторону. Однако не существу
ет единого взгляда на то, какие именно изменения 
должны происходить и как их оценивать, чем заме
рять. Один из ярких примеров диагностических мате
риалов для проведения мониторинга процесса воспи
тания является мониторинг, разработанный Д. Ш. Ма
трос, Д. М. Полевой и Н. Н. Мельниковой и п о стр о е н 
ный на оценке результатов обучения. С одной стороны, 
его преимущество состоит в том, что результаты обуче
ния дискретны и вполне измеряемы. С другой стороны, 
тот факт, что дети знают, например, какие-либо прави
ла поведения, не гарантирует, что они их выполняют в 
повседневной жизни.

А. С. Белкин и Н. К. Жукова описали мониторинг нрав
ственного развития школьников [1 ], в ходе проведения 
которого довольно сложно оценить результаты воспита
тельной деятельности в школе. Ведь ребенок воспитыва
ется не только школой, но и семьей. На него влияют кни
ги, средства массовой информации, общение со свер
стниками на улице и другие факторы. А изменения, кото
рые происходят в личности ребенка, по мнению этих уче
ных, нельзя измерить. Ведь результаты воспитания про-
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являются не сразу, они отсрочены во времени. Авторы 
мониторинга задаются вопросом: стоит ли определять 
результативность воспитания? Очевидно, ответ должен 
быть положительным, поскольку без проведения мони
торинга и анализа его результатов теряется цель воспи
тания. Процесс воспитания приобретает хаотичный ха
рактер. Для его управления М. И. Шилова предложила 
определять уровень воспитанности обучающихся. Ею 
выделены и описаны высокий, средний и низкий уровни 
воспитанности по степени приближения к эталону [13]. 
Показателем низкого уровня воспитанности является от
сутствие самостоятельности в организации и регуляции 
своего поведения. Положительное поведение проявля
ется по требованию взрослых. Для среднего уровня вос
питанности характерны проявление самостоятельности 
в организации и регуляции своей деятельности. Дети с 
высоким уровнем воспитанности отличаются активной 
общественно-гражданской позицией и ярко выражен
ным положительным поведением.

При этом довольно трудно определить эталон вос
питанности, которому должен соответствовать каждый 
учащийся. Ведь некоторые дети могут никогда и не до
стичь этого эталона по разным причинам. Значит ли 
это, что они не воспитаны? Стоит ли сравнивать уро
вень воспитанности детей? По мнению специалистов, 
правильней отслеживать развитие личности каждого 
учащегося в сравнении с самим собой на разных эта
пах взросления. Тогда задача воспитания — формиро
вание некоторых личностных качеств и исследование 
их в динамике. Для его точности необходимо коррек
тно определить измерители. Например, Е. Н. Степанов 
указывает на зависимость оценки качества воспита
ния от правильного выбора критериев и показателей, 
по которым будет определяться уровень воспитанно
сти отдельного ребенка [4]. В том случае, если воспи
тание осуществляется в условиях информатизации об
разовательного процесса в начальной школе [9], не
обходимо, чтобы среди показателей были специаль
но акцентированы проявления поведения личности в 
новых технологических условиях [5]. Если изучаются 
результаты физического, эстетического или экологиче
ского воспитания, то выбор показателей и их измери
телей обусловлен соответствующим смыслом.

Определению осведомленности работников на
чального образования об оптимальных измерителях и 
методиках проведения мониторинга процесса духов
но-нравственного воспитания младших школьников Л  
было посвящено проведенное авторами статьи эмпи
рическое исследование. В ходе опроса 250 педагогов ^  
из школ г. Новосибирска было выявлено следующее: у

- 240 педагогов уверены, что необходимо измерять ^  
уровень воспитанности детей; ^

- 186 учителей утверждают, что знают и применяют ЪС 
методики оценки результатов духовно-нравственного ^  
воспитания, но не называют их; S

- 150 опрошенных заявили, что обладают недоста- ^  
точными знаниями по этому вопросу; О
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- 207 учителей выразили желание иметь более пол
ный набор методик по всем направлениям мониторин
га воспитания и развития школьников.

Исходя из результатов анализа литературы и 
опроса, был сделан вывод о том, что в современной пе
дагогике уделяется большое внимание воспитанию де
тей в целом, но существует не так много практических 
методов диагностики его воспитания. Необходимые 
методики недостаточно полно представлены в мето
дических пособиях для педагогов и охватывают далеко 
не все аспекты проявлений результативности воспита
ния. Возникает необходимость систематизации суще
ствующих методик. Основанием для систематизации 
уместно выбрать направления внеурочной деятельно
сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравствен
ное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль
турное), поскольку именно во внеурочной деятельно
сти процесс воспитания может быть реализован наи
более полно и системно.

Комплексно охватывающими исследуемое поле яв
ляются диагностические методики проведения мо
ниторинга духовно-нравственного развития лично
сти, которые разработаны и представлены А. Логино
вой, А. Я. Данилюк в учебно-методическом комплек
те «Духовно-нравственное развитие и воспитание уча
щихся. Мониторинг результатов» [6]. Для диагностики 
развития нравственной сферы целесообразно также 
применение теста «Размышляем о жизненном опыте» 
(Н. Е. Щуркова), адаптированного для младших школь
ников. Особый интерес представляют методики, раз
работанные учеными Российской академии образова
ния: методика диагностики нравственной самооценки; 
диагностика этики поведения; диагностика отношения 
к жизненным ценностям [2; 12  и др.].

По мнению ученых, изучение результатов воспи
тания уместно проводить в процессе деятельности 
школьников. Например, в гимназии № 10 г. Новосибир
ска наблюдение с целью диагностики происходит в хо
де мероприятий, направленных на профилактику наси
лия в отношении других людей, акций помощи ветера
нам войны и труда, детям из детских домов. В системе 
проводятся беседы об истории семьи, города, о госу
дарственной символике России, знакомство с днями во
инской славы, посещение музеев, экскурсии по родно
му городу, общешкольные проекты «Россия — многона
циональная страна», «Мой город — Новосибирск».

^  Отношение младших школьников к учению и труду 
ш возможно дополнительно исследовать с помощью ме- 
5  тодики изучения удовлетворенности учащихся школь

ной жизнью (А. А. Андреев), мотивов участия школьни
ков в деятельности (Л. В. Байбородова). Для развития 

^  положителього отношения к учению и труду прово- 
¥  дятся классные часы, например, «Труд в жизни людей», 

«Учение — большой труд», на которых происходит зна- 
S  комство с людьми различных профессий. Последую- 
5  щее посещение предприятий позволяет наблюдать об

щение в реальной обстановке младших школьников с
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представителями разных профессий. Ценностное от
ношение к природе и окружающей среде формирует
ся и отслеживается через социальные проекты «Помо
ги птицам зимой», «Чистый двор гимназии», меропри
ятия, посвященные международному Дню Земли, Дню 
экологии, Дню охраны труда и др. Эстетическое разви
тие реализуется в гимназии через ряд кружков: «Мир в 
красках», «Мой рукотворный мир», тематические кон
церты, конкурсы, выставки. Его результаты обрабаты
ваются с помощью специально разработанной систе
мы критериев и показателей оценки творческих ра
бот. Социальное направление представлено следую
щими аспектами: социокультурное воспитание (прояв
ление интереса к окружающим), регуляция поведения 
в обществе, мотивация к обучению, уровень самоо
ценки. Для оценки результатов используются: мето
дика для изучения социализации личности учащего
ся (М. И. Рожков), методика «Пословицы» (С. М. Петро
ва). Мотивация к обучению может быть оценена через 
методики: «Сфера интересов» (О. И. Мотков), «Рукавич
ки» (Г. А. Цукерман), «Репка» (Л. В. Байбородова). В опы
те гимназии это направление реализуется через об
щественную организацию «Парламент», школьное са
моуправление, работу школьного музея, факультатив 
«Психогимнастика».

Уровни воспитанности, культуры поведения, эмо
ционального развития, культуру речи, умение общать
ся возможно отслеживать методом наблюдений, также 
существует ряд методик: «Анкета нравтвенно-эстети- 
ческих предпочтений ребенка» (И. Р. Луговская), «Букет 
настроения» (М. А. Александров), тесты «Умеешь ли ты 
дружить?», «Настоящий друг». Для развития младших 
школьников в этом направлении в гимназии организо
ваны танцевальные кружки, хор, школьный театр, ан
глийский театр Top Ten, школьное радио, телевидение, 
школьная газета.

Общеинтеллектуальное направление реализует
ся через факультативы «Занимательная математика», 
«Эрудит», «Шахматы», «Умники и умницы», «Олимпиад- 
ный курс», «Проектная деятельность», «Я — исследова
тель», а также организацию и проведение познаватель
ных экскурсий, предметных олимпиад, интеллектуаль
ных конкурсов и викторин. Главной целью общеинтел
лектуального направления является не сумма знаний, 
а интеллектуальное развитие: абстрактное и образное 
мышление, развитие внимания и памяти, умения ана
лизировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 
проводить аналогии. Для оценивания уровня воспи
танности в этом аспекте возможно использовать сле
дующие критерии: степень самостоятельности выпол
нения заданий на занятиях; результативность выполне
ния тестовых и конкурсных заданий; получение призо
вых мест в предметных олимпиадах и в интеллектуаль
ных играх различного уровня, на научно-практических 
конференциях. Особенности мышления и уровень по
знавательных процессов диагностируются школьным 
психологом с помощью тестов Равена, Амтхауэра, Век
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слера. Уровень концентрации внимания определяет
ся по методике Мюнстерберга. А так как основой ин
теллектуального развития является мотивация, то для 
определения ее уровня применяется анкета для оцен
ки уровня школьной мотивации Н. Лускановой.

При реализации спортивно-оздоровительного на
правления в гимназии проводятся ежедневная заряд
ка перед началом уроков, физкультминутки во время 
урока, перемен, танцевально-спортивные паузы меж
ду уроками, беседы о ЗОЖ, организуется участие в оз
доровительных процедурах, например, употребление 
детьми кислородных коктейлей, спортивные сорев
нования в рамках Дня здоровья. Для детей младше
го школьного возраста разработаны программы: «Бе
гай, прыгай веселей, становись все здоровей» о поль
зе подвижных игр на перемене и во внеурочное вре
мя; «Здоровое питание — здоровый ученик» о прави
лах и культуре принятия пищи. Традиционно реализу
ются проекты «Чистота — залог здоровья», «Утренняя 
зарядка — заряд бодрости», «Музыка, движение, здо
ровье». Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 
свободная деятельность в ГПД, физкультурные празд
ники и соревнования. Для ребят работают спортивные 
секции: футбол, каратэ, фитнес. Для диагностики ре
зультативности спортивно-оздоровительного направ
ления используется опросник Р. А. Березовской «От
ношение к здоровью», методика ценностных ориен
таций Рокича, тест С. Дерябко, В. Ясвина «Индекс отно
шения к здоровью» и методика психолого-педагогиче- 
ской квалиметрии здорового образа жизни школьни
ков А. С. Галицкой, Е. Ю. Березняк.

Перечисленный и используемый в практической де
ятельности авторов статьи инструментарий имеет ре
комендательный характер. Каждое образовательное 
учреждение вправе самостоятельно выбирать необ
ходимые методики диагностирования, соответствую
щие миссии образовательной организации, специфи
ке социокультурной среды и контингента обучающих
ся, целям и задачам воспитания. В ходе проведенного 
исследования было выявлено, что в некоторых школах 
используются методы мониторинга, которые не соот
ветствуют возрастным особенностям детей, например, 
анкеты с большим количеством вопросов или их не
однозначным содержанием. Кроме того, некоторые 
опрошенные отмечали, что неблагоприятный психоло
гический климат в педагогическом коллективе затруд
няет проведение диагностических процедур и косвен
но влияет на результаты. Низкий уровень комфортности 
образовательного процесса может служить причиной 
отрицательной динамики процесса воспитания. Недо
статочная методическая подготовка учителей усугубля
ется дефицитом доступных им учебно-методи ческих по
собий. В этой связи уместно отметить, что кафедрой на
чального образования НИПКиПРО проводится систем
ная работа по повышению квалификации учителей на
чальных классов в части оценки достижения учениками 
планируемых результатов, а также проводятся индиви-
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дуальные и коллективные консультации по проблемам 
воспитания младших школьников [7; 8; 11 и др.].

Таким образом, мониторинг уровня воспитанно
сти нормативно необходим и педагогически значим.
Его проведение не должно быть нацелено на оценку 
работы определенного образовательного учрежде
ния или отдельного учителя для исключения формаль
ных, травмирующих и недостоверных диагностических 
процедур. Мониторинг необходим как инструмент, по
зволяющий проанализировать процесс воспитания, 
выделить проблемы и спланировать дальнейшие дей
ствия педагога. Результаты систематической диагно
стики могут использоваться учителями для коррекции 
воспитательной работы, продуктивного сотрудниче
ства с родителями младших школьников и для эффек
тивного мотивирования детей к самовоспитанию.
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