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   Классный руководитель, относящийся к своей работе неформально, 

уделяет большое внимание изучению классного коллектива, в котором 

он работает. Для этого он использует в своей работе мониторинговые 

исследования, которые помогают определить: 

- уровень обученности учащихся; 

- эффективность воспитательного процесса; 

- уровень индивидуального развития учащихся и т. п. 

Для отслеживания развития учащихся применяется комплекс 

психологических тестов, соответствующих возрастным особенностям 

ребенка. Диагностические исследования в коллективе учащихся можно 

вести по следующей тематике: 

- ценностные ориентации учащихся; 

- социальные роли воспитанников; 

- уровень сплоченности коллектива; 

- уровень конфликтности класса; 

- ранжирование качеств личности; 

- состояние психологического климата; 

- диагностика воспитанности школьников; 

- уровень удовлетворенности учащихся и их родителей организацией 

воспитательного процесса в классе; 

- уровень готовности к непрерывному образованию.  

Классный руководитель может изучать познавательный потенциал 

учащихся с помощью следующих методов и исследований: 

- наблюдения за учащимися в ходе посещения уроков в своем классе; 

- статистического анализа текущей и итоговой успеваемости; 

- изучения степени развития познавательных процессов ребенка; 

- самооценки самих учащихся; 

- экспертной оценки специалистов. 

 

Нравственный потенциал учащихся классный руководитель может 

изучить, определяя нравственную направленность личности, уровень 

воспитанности учащихся класса, уровень коммуникативной культуры 

классного коллектива.  



Очень важным показателем развития классного коллектива является 

сформированность физического потенциала личности учащихся, 

удовлетворенность учащихся процессом обучения в классе. 

 Для изучения классного коллектива можно использовать следующие 

методики, которые являются весьма эффективными: 

- методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью»; 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью: 

Учащимся предлагается прочитать утверждения и оценить степень 

согласия с их содержанием, используя следующие баллы: 

0 - совершенно не согласен; 

1 - не согласен; 

2 - трудно сказать; 

3 - почти согласен; 

4 - совершенно не согласен. 

1. Я иду в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я всегда могу высказать свободно свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 

самостоятельности. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 



Анализ положительных и отрицательных ответов учащихся позволит 

определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью, 

что является весьма важным показателем и помогает определить 

отношение не только к школе, но и к классу, учителям, классному 

руководителю. 

Содержание диагностики учащихся можно свести к следующему:  

 демографические данные об ученике и его семье,  

 данные о здоровье и физическом развитии ребенка,  

 общие и особые познавательные способности (внимание, память, 

воображение, мышление),  

 эмоционально-волевая и потребностно-мотивационная сфера, 

направленность личности, отношения, ценности.  

 Я – концепция, наконец, поведение и поступки учащегося. 

Кроме того, классный руководитель изучает класс в целом как группу, 

коллектив: межличностные отношения в классе, сплоченность, 

общественное мнение, единство ценностей. 

Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой 

отражает пять основных показателей воспитанности коллектива: 

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по 

каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и 

родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по 

каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).   

Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный 

лист (см. файл "Сводный лист диагностики изучения УНВ младших 

школьников.doc"). 



 Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное 

числовое значение определяет уровень  нравственной воспитанности 

(УНВ) личности ученика: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом 

исправляется  под влиянием педагогических воздействий, 

неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 

баллов) представляется слабым, еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и 

побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 

баллов) характеризуется самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная 

позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 

баллов) определяется устойчивой и положительной 

самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

  

Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с 

помощью «сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, 

общую характеристику положения дел в классе и предусмотреть 

целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными 

детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает 

обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо 

осуществлять на педагогическом консилиуме, на родительском 

собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, коллективно с 

классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 

 

 

 

 

 



Диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника 

Основные 

отношения. 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

(от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы 

под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим 

прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому 

Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству 

4. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к 

этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 



Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с 

друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя 

не реагирует 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, 

помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к 

которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания 

выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания 

выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания 

не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в 

школе, организованных другими; 



0 - в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10. 

Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны 

старших и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу 

по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости 

труда; при выполнении работ по силам 

нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не 

любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается 

в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в 

побуждении со стороны товарищей и старших; 



0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии 

поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана 

со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17.  Самообладание и 

сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в 

добрых поступках, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  

 2 – сам проявляет добрую волю, стремится 

развивать ее, но безразличен к безволию своих 

товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее 

развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при 

наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность 

и пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет 

любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои 

дела; 



1 - при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность 

к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

 

Данные, отражающие уровень развития коллектива на данном этапе, 

вносятся в социальный паспорт класса. 

 

Методы диагностики класса 

Наука предлагает большой арсенал методов диагностики классному 

руководителю, однако ему нужны методики простые, нетрудоемкие, 

интересные для учеников и одновременно надежные. Приведем 

наиболее приемлемые для практического использования методы 

диагностики. 

Наблюдение более всего доступно учителю и дает много сведений об 

учащихся; в сущности, любые контакты с учениками дают возможность 

наблюдать, но профессиональное наблюдение должно быть 

методически грамотным. Наблюдение состоит в сборе, описании 

фактов, случаев, особенностей поведения учеников.  

Методика требует, чтобы была выделена цель и объект наблюдения - 

какие именно качества и особенности изучать, а также длительность и 

способы записи результатов. Например, можно записывать на 

отдельные карточки в ходе урока, внеурочной работы или после того 

поведение ученика в момент объяснения учителя, в период выполнения 

самостоятельной работы, во время уборки класса или на школьном 

вечере, в походе.  

Рекомендуется вести дневник классного руководителя, где на каждого 

ученика будет место для записей по мере наблюдения. Наблюдение дает 

возможность видеть ученика в естественных условиях. 



Мастерами наблюдения были Я. Корчак, В.А. Сухомлинский. А.С. 

Макаренко вел записи о своих воспитанниках. В современной школе 

есть учителя, которые ведут интереснейшие дневники, содержащие 

подробные сведения об учениках, их характеристики, то есть не только 

данные наблюдений, бесед, но и их анализ.  

Анкетирование и другие опросные методы дают разные сведения о 

личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности 

учеников. По форме анкеты бывают открытые (свободный ответ 

формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди предложенных 

ответов). Составление анкеты – непростое дело и требует определения 

состава качеств, сведений, которые учитель хочет получить. Затем 

нужно ставить однозначно понимаемые и понятные вопросы, которых 

не должно быть очень много. Анкета позволяет быстро собрать много 

сведений и легко их обработать, однако ответы могут быть не всегда 

полные, точные, искренние. 

Беседа, более гибкий способ опроса, может быть стандартизованной и 

свободной. В первом случае заранее сформулированные вопросы 

задаются в определенной последовательности, что легче обрабатывать. 

Свободная беседа позволяет варьировать вопросы с целью получения 

более точных, развернутых сведений, однако требует определенного 

навыка. Например: «Как обычно проходит твой вечер?» - вопрос 

открытый, вместо закрытого: «Любишь ли ты смотреть телевизор?» В 

общем, беседа, как и наблюдение, наиболее естественный метод 

изучения школьника, но многие учителя, особенно начинающие не 

всегда умеют это делать. Учителю следует осознавать, что он хочет 

узнать об ученике, как лучше спросить об этом.  

Следует избегать грубых поучений, не путать диагностическую беседу с 

воспитательной, хотя в практике это часто совмещается. Надо вести 

себя непринужденно, внимательно, уважительно к ученику любого 

возраста. Ученик должен видеть, что им искренне интересуются и хотят 

помочь. Беседуя, надо не только слышать слова и интонации, но и 

видеть невербальные знаки: жесты, мимику, настроение. Результаты 

следует коротко записать. 

Для изучения личностных особенностей используют также анализ 

документов (библиотечный формуляр, медицинская карта), творческих 

работ учеников (сочинения, рисунки). Социометрию используют для 

выявления межличностных отношений среди учащихся, то есть, 

микроклимата в классе.  

 



В ходе реализации диагностико-прогностической системы классный 

руководитель анализирует полученные данные и делает выводы о 

воспитанности школьников. Однако для того чтобы проследить 

изменения в воспитанности и определить тенденции этих изменений, 

результаты педагогического мониторинга необходимо фиксировать. 

Формы фиксации могут быть различными. Это и педагогический 

дневник, диагностические карты, графики, диаграммы и др. Классный 

руководитель самостоятельно определяет, в какой форме он будет 

фиксировать диагностический материал.  

Ведение педагогического дневника является самой распространенной 

формой фиксации мониторинговых данных. Это также удачная форма 

накопления, осмысления фактов, характеризующих учащихся, 

осмысления материала, являющегося основой для постановки диагноза 

воспитанности школьников.  
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