
Диагностика личностного роста обучающихся. 

(на основе методики Степанова П.В.) 

Постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 

желаемому результату или первоначальным предположениям Воспитание – это 

управление процессом формирования и развития личности ребенка через создание для 

этого благоприятных условий. Соответственно и мониторинг процесса воспитания должен 

быть направлен на изучение личности ребенка и создаваемые в образовательном 

учреждении условия ее развития. Исходя из приведенного выше определения мы 

выделили четыре основных предмета мониторинга. 

Диагностика личностного роста школьников Главным показателем эффективности какой-

либо деятельности является, как известно, ее результат. Мало кто будет спорить с тем, что 

результатом воспитания является личность воспитанника. Правда всегда при этом 

возникает вопрос – а что именно имеется ввиду? По нашему мнению, названные выше 

условия будут соблюдены, если в качестве результата гуманистического воспитания мы 

будем рассматривать личностный рост ребенка. Что же такое этот личностный рост? 

Личность – это человек, свободно и ответственно определяющий свое отношение к миру, 

к людям, к самому себе. Такие отношения могут быть ценностными (позитивными), 

неценностными (равнодушными) и антиценностными (негативными). Поэтому личность 

не стоит рассматривать только с положительным знаком. То же можно сказать и о 

развитии личности – оно может быть прогрессивным, а может быть и регрессивным. 

Также и воспитание нельзя понимать только в контексте позитивного влияния на ребенка. 

Известно, что оно может быть как ориентирующим ребенка на позитивные ценности, так 

и ориентирующим его на негативные ценности. Однако статус воспитания как социально 

ценной деятельности человека и необходимость общественной оценки целей и 

результатов этой деятельности требуют введения понятия, определяющего именно 

позитивную направленность развития личности. Таким понятием и может стать 

«личностный рост». Как нам представляется, личностный рост – есть развитие 

ценностного отношения личности к тем объектам действительности, которые признаны 

ценностью в рамках той цивилизации, с которой отождествляет себя сама личность. 

Отношение же к данным объектам как к антиценностям будет свидетельствовать о 

регрессивном развитии личности. В современном российском обществе, мыслящим себя в 

рамках так называемой общемировой (а точнее европейской) цивилизации, 

приоритетными признаются гуманистические ценности. Таким образом, личностный рост 

целесообразно рассматривать как развитие гуманистических ценностных отношений 

личности к миру, к людям, к самому себе. Какие же именно объекты окружающей нас 

действительности признаны ценностями в нашем обществе? То есть – развитие каких 

именно ценностных отношений будет свидетельствовать о личностном росте ребенка? 

Здесь мы опирались на мнение В.А.Караковского, считающего, что в современном 

обществе ценностями могут быть признаны такие феномены как Человек, Семья, 

Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура. Данный ряд привлек нас тем, что здесь 

выделены именно объекты ценностного отношения, которые можно «схватить», 

объективировать в действительности, в отличие, скажем, от таких феноменов как Добро, 

Истина, Красота, которые к тому же многими людьми и понимаются-то по-разному. 



Поскольку речь идет о гуманистических ценностях, следует обратить большее внимание 

на основополагающую ценность гуманизма – ценность Человека. Она может проявляться 

в двух ипостасях: как ценность другого человека и как ценность своего собственного Я. 

Развитие ценностного отношения ребенка именно к этим феноменам и будет 

свидетельствовать о его личностном росте. 

Представим это в виде таблицы, где для большей наглядности и лучшего понимания 

нашей идеи «личностного роста - личностного регресса» противопоставим друг другу 

показатели ценностного и антиценностного отношения личности к тем или иным 

ценностям-объектам: 

Объекты 

отношения  

В чем выражается ценностное 

отношение личности к данным 

объектам (показатели личностного 

роста) 

В чем выражается антиценностное 

отношение личности к данным 

объектам (показатели личностного 

регресса)  

Семья  уважение семейных традиций, 

гордость за свой род, свою фамилию 

социальная беспочвенность, 

игнорирование ответственности за 

продолжение жизни 

Отечество  гражданственность, патриотизм обывательство и социальное 

иждивенчество 

Земля  любовь к природе, бережное 

отношение к ее богатствам 

потребительское отношение к 

природе и ее богатствам 

Мир  миротворчество и неприятие 

насилия, пацифизм 

милитаризм 

Труд  трудолюбие, стремление к 

творчеству 

лень 

Культура  интеллигентность бескультурье, хамство и вандализм 

Знания  любознательность невежество 

 

Особо отметим, что оценивая результаты воспитания через категорию личностного роста, 

мы подчеркиваем значимость для воспитания позитивной динамики развития личности 

(то есть развития ценностного отношения ребенка к людям, своему отечеству, труду и 

т.д.), а не соответствия ее какому-либо эталону, стандарту, норме (быть непременно 

гуманистом, патриотом, творцом и т.д.). Такой подход позволяет оценить усилия даже 

плохо воспитанного ребенка стать чуть лучше, не причисляя его к разряду 

«анормальных», «девиантных» детей. Однако, на наш взгляд, для полноценного описания 

личностного роста ребенка недостаточно одной лишь характеристики его ценностных 

отношений к миру, к людям, к себе. Для оценивания личностного роста ребенка 

необходима также оценка устойчивости данных отношений. Мы считаем возможным 

выделить три типа отношений. 1.Ситуативные отношения, характеризующиеся 

изменчивостью и детерминированностью конкретной жизненной ситуацией, в которой 

оказывается личность. Ситуативность и неустойчивость отношений личности ярко 

проявляются в так называемые периоды духовных исканий подростков и юношей 

(девушек). Это довольно обыденное явление, которое можно оценивать негативно лишь в 

том случае, когда они превращаются в беспринципность, осознанный отказ от 

собственного Я. 2.Устойчивые отношения, характеризующиеся относительной 

стойкостью к различным жизненным ситуациям. Устойчивые, осознанные, 

отрефлексированные отношения личности к миру, другим и самому себе фиксируются в 



позиции. Но позиция не является раз и навсегда сформированной. Критические 

жизненные ситуации, сильные эмоциональные переживания могут способствовать 

изменению уже устоявшихся отношений личности к тем или иным феноменам 

окружающей его реальности. Позиция будет претерпевать изменения. Человек должен 

каждый раз утверждать себя как личность, выбирая и отстаивая собственную позицию в 

конкретном поступке. 

Интерпретация результатов. 

 Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той 

или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за 

ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это - не точный диагноз, это - 

тенденция, повод для Вашего педагогического размышления. В случае групповой 

диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь констатацией процентного 

распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую картину многогранной и 

многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. В случае 

индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам подростка. 

Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы «выпадают» 

из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь - точка его личностного 

роста (или регресса). И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при 

наличии отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся 

положительные моменты. Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием 

гласности, будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы 

размышляете! 

 

Отношение подростка к Отечеству  

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку присущи вполне 

развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная 

категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. Он 

чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства 

вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, 

пережитыми.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)- подросток переживает чувство 

Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, что 

происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, 

когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может 

и не предложить.  

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток старается открыто не 

проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в принципе 

равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток 

умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное)- можно предположить, что подростка 

отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он 



живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это его 

собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране…»). Может 

быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, 

ведь память – это не то, за что можно получить дивиденды. 

Отношение подростка к культуре  

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение)- культурные формы поведения, 

безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 

повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, 

он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от 

прошлого, и категорически не приемлет вандализма.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 

ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным 

человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит 

оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 

ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), 

нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по другому») и т.п. Вандалы 

антипатичны ему.  

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- культурные формы поведения 

рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому 

обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения своих 

мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему быть 

таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 

«Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, 

но и осуждать вандалов сверстников, скорее всего, не станет.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение)- слово «культура» во всех своих 

формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости 

взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы 

поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность 

кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, «потягивание 

пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим времяпрепровождением. Памятники 

прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, 

поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода современности». 

Отношение подростка к труду  

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение)- подростка отличает 

трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает 

удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 

родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-

то или пока еще нет - в любом случае подросток этого не стыдится.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, только 

престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-

то не престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 



поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 

что это занимает столько времени.  

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток по возможности 

переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из одноклассников 

работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В 

его представлении «грязная» работа - удел людей второго сорта или тех, кто не сумел 

устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение)- более-менее сложная работа 

вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по которым за нее 

не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по 

возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием для 

него нет никакой связи. 


