
Критерии воспитанности младших школьников 

     Воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся 

совокупностью достаточно сформированных личностных качеств, в 

обобщённой форме отражающих систему социальных отношений человека. 

       Культура как совокупность форм духовно-нравственного состояния 

общества является определяющим фактором воспитания личности растущего 

человека. Основное содержание воспитания, предполагающее освоение и 

присвоение общечеловеческих, личностных и гражданских ценностей, 

реализуется посредством формирования базовых компонентов культуры 

личности. 

       Фундаментальным понятием в данной системе является понятие 

нравственности. 

        За основу возьмём  высказывание В.А. Сластенина о том, что 

нравственность - это «личностная характеристика, объединяющая такие 

качества и свойства как доброта, порядочность, честность, правдивость, 

справедливость, трудолюбие, коллективизм, регулирующие индивидуальное 

поведение человека». Составляющими этого понятия являются  мораль 

(«обычай, нрав, правило»), этика («привычка, обыкновение, обычай», 

«философская наука, изучающая мораль»), нравственные нормы («правило, 

требование, определяющее как человек должен поступить в той или иной 

конкретной ситуации»). Очевидно, что во все времена общество рассматривало 

поведение человека в соответствии с требованиями морали. В зависимости от 

того, в какой мере человек соотносит убеждения и поведение с действующими 

моральными нормами и принципами, можно судить об уровне его 

нравственности. 

          Д.В. Колесов выделяет два уровня развития нравственной регуляции: 

  ·        деятельность человека в отношении других людей; 

  ·        деятельность человека в отношении любых значимых объектов – от 

конкретной среды обитания до земного шара в целом. 

         Одним из разработчиков критериев нравственной воспитанности является 

А.В. Зосимовский. Ученый считает недостаточным выделение двух типов 

направленности личности, традиционно принятых в педагогике: 

положительную, собственно нравственную и негативную, аморальную. Он 

сделал вывод о том, что для регуляции воспитательного процесса необходимо 

учитывать устойчивость и прочность мотивации поведения человека. На 

основе анализа возможных типов направленности исследователь выделил в 

качестве главных синтетических единиц три позитивные разновидности: 

   -малоустойчивая (преобладание добрых, нравственных побуждений, 

нуждающихся в систематическом педагогическом подкреплении); 

   -устойчивая (преобладание прочно утвердившихся нравственных мотивов, 

проявляющихся в устойчивой способности к самостоятельному нравственному 

поведению в обычных условиях); 

   -высоко устойчивая (способность высоконравственно поступать как в 

повседневных, так и в труднейших ситуациях). 

           Кроме этого автор выделяет три стадии отрицательной устремленности:  

   -наметившиеся, но еще не успевшие укорениться нездоровые наклонности 

(неблаговидные поступки, не носящие злонамеренного характера); 

   -успевшие утвердиться отрицательные наклонности (игнорирование 



общепринятых требований и правил); 

   -стадия моральной запущенности (злонамеренные грубые аморальные 

поступки). 

           Наблюдение над состоянием нравственной воспитанности младших 

школьников показывает, что, зачастую, их неуправляемое поведение как бы 

отражает нашу действительность. Существенным показателем нравственного 

развития является разрыв между моральными знаниями детей и их поведением. 

Для ликвидации разрыва необходимо: 

   - соблюдать такое соотношение между нравственным опытом ребенка и 

предъявляемыми ему готовыми моральными знаниями, когда этот опыт делает 

возможным применение данного знания в поведении; 

   -ставить перед детьми специальные задачи по вычленению общего 

нравственного содержания различных поступков и выражению его в словесной 

форме; 

   -побуждать детей ставить перед собой нравственные вопросы, помогать 

находить на них ответы; 

   -вооружать детей специальными средствами, требующимися для применения 

нравственных знаний и воплощения нравственных побуждений в поведении, 

т.е. обучить детей соответствующим формам нравственного поведения; 

 -постоянно оценивать поведение детей с точки зрения тех норм, которыми они 

хотят овладеть. 

 

             Что относят к показателям воспитанности школьников? 

 

       Общепринято считать интегральным показателем общественную 

направленность детей, которая выражается во взглядах, убеждениях, 

ценностных ориентациях личности. Направленность школьников проявляется 

через ведущие устойчивые мотивы деятельности, через интерес к определенным 

видам социальной активности, через отношение к окружающему миру. 

       Выделяют три главных вида направленности: «на себя», «на объект», «на 

других людей». Например, «на себя»: быть здоровым, жить весело, 

развлекаться; «на объект»: наличие интересного дела, увлеченность занятием; 

«на других людей»: желание помочь окружающим, наличие друзей. 

       Возможен и другой подход к характеристике направленности личности: 

положительная, то есть направленность на добро, созидание, и отрицательная, 

то есть направленность на зло, разрушение. 

В 7-8 летнем возрасте закладываются установки личности, моральные основы: 

 - интерес к знаниям 

 - честность 

 - отзывчивость 

 - культура общения 

 - ответственность 

 -организованность  

 - трудолюбие 

   - общественная активность 
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