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В статье авторами определены критерии сформированности нравственного отношения младших школьни-

ков к общественно полезному труду как общечеловеческой ценности (социально-потребностный, познаватель-
но-технологический, эмоционально-поведенческий, рефлексивно-регулятивный), обоснованы соответствующие 
им показатели. Представлена содержательная характеристика уровней сформированности данного феномена – 
эгоцентрический, группоцентрический, просоциальный.  

The authors define the criteria and levels of formation of junior schoolchildren’s moral attitude to community work 
as a common human value (socio-need, informative-technological, emotional-behavioral and reflective-regulatory crite-
ria), their indicators are substantiated. The paper presents the content description of the level of formation of this phe-
nomenon: egocentric, group- centric, and pro-social. 
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В условиях модернизации и реформирования со-
временного образования XXI века приоритетное зна-
чение имеет воспитание ответственной, самостоя-
тельной, инициативной личности, имеющей потреб-
ность в трудовой и социально-значимой деятельности 
и готовой воспринимать труд на благо общества как 
одну из высших ценностей жизни. В связи с этим реа-
лизация Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования 
(ФГОС НОО) требует от выпускника начальной шко-
лы сформированности в первую очередь личностных 
результатов, содержательные характеристики кото-
рых обусловливают ориентированность обучающего-
ся на понимание значимости общественно полезной 
деятельности для себя и других, переживания в ней 
чувства долга, ответственности, проявления творче-
ской активности, альтруистических эмоций, эмпатии, 
честности, самостоятельности, дисциплинированно-
сти, умений и навыков трудового творческого со-
трудничества, адекватной самооценки своих действий 
и поступков. Сказанное актуализирует проблему вос-
питания нравственного отношения младших школь-
ников к общественно полезному труду как общечело-
веческой ценности.  

Теоретическое изучение научной литературы по 
вопросу содержательного наполнения понятия «нрав-
ственное отношение к общественно полезному труду 
как общечеловеческой ценности» позволило устано-
вить, что на сегодняшний день отсутствует единое 
общепринятое определение этого феномена. Учиты-
вая этот аспект, на основе системного, аксиологиче-
ского, личностно-деятельностного подходов мы экс-
плицировали исследуемое понятие через сущностную 
характеристику категорий: «общественно полезный 
труд», «отношение», «нравственность», «нравствен-
ное отношение», «общечеловеческая ценность», вы-
явление комплекса базовых национальных ценностей 
(забота и помощь; ответственность и чувство долга; 

целеустремленность и настойчивость и др.), нашед-
ших отражение в современных нормативно-правовых 
и методических документах федерального уровня [2; 
3; 4]. 

Интеграция сущностных сторон вышеназванных 
концептов позволила конкретизировать понятие 
«нравственное отношение к общественно полезному 
труду как общечеловеческой ценности», представ-
ляющее собой сложное комплексное личностное об-
разование, включающее представления о социальной 
и личной значимости общественно полезного труда, 
связанные с широкими социальными мотивами долга 
и ответственности, побуждающие личность трудиться 
на пользу других людей без выгоды для себя, прояв-
ляя волевые качества, альтруистические эмоции, 
творческую активность, заботу о других, адекватную 
оценку и самооценку своим поступкам в целенаправ-
ленной, осознанно-мотивированной, добровольной 
деятельности, имеющей общественно значимую цель 
и результат. 

В структуре анализируемого феномена нами были 
выделены мотивационно-целевой, когнитивно-дея-
тельностный, личностно-волевой и рефлексивно-
оценочный компоненты, каждый из которых имеет 
содержательную характеристику и выполняет опреде-
ленную функциональную роль. Мотивационно-целе-
вой компонент побуждает личность к проявлению 
определенной степени активности в общественно по-
лезной деятельности. Когнитивно-деятельностный 
компонент направлен на создание основы знаний и 
умений, необходимых в общественно полезном труде. 
Личностно-волевой компонент регулирует поведение 
личности на основе развития волевых качеств, аль-
труистических эмоций, творческой активности, го-
товности к преодолению трудностей. Рефлексивно-
оценочный компонент способствует оценке правиль-
ности выполнения действий, адекватной самооценке и 
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коррекции достигнутых в процессе общественно по-
лезного труда результатов. 

Объективная оценка сформированности нравст-
венного отношения младших школьников к общест-
венно полезному труду как общечеловеческой ценно-
сти связана с необходимостью определения критери-
ев, показателей и уровней проявления рассматривае-
мого явления. 

При разработке критериально-оценочного аппа-
рата нравственного отношения школьников к общест-
венно полезному труду за основу были взяты лично-
стные характеристики выпускника начальной школы, 
а также личностные и метапредметные результаты 
освоения основной программы начального общего 
образования [2; 4], которые были соотнесены с ком-
понентами нравственного отношения к общественно 
полезному труду как общечеловеческой ценности:  

– по мотивационно-целевому компоненту: сфор-
мированность мотивов, реализующих потребность в 
социально-значимой и социально оцениваемой дея-
тельности; 

– по когнитивно-деятельностному компоненту: 
знание основных моральных норм (взаимопомощь, 
честность, ответственность и др.); знакомство с про-
фессиями взрослых, их содержанием и социальной 
значимостью; сформированность трудовых умений и 
навыков; опыт участия в различных видах общест-
венно полезной деятельности; 

– по личностно-волевому компоненту: целеуст-
ремлённость и настойчивость в достижении целей; 
развитие эмпатии и эмоционально-нравственной от-
зывчивости; умение взаимодействовать со взрослыми 
и со сверстниками в трудовой деятельности; развитие 
этических чувств как регуляторов морального пове-
дения; готовность к сотрудничеству, оказанию помо-
щи;  

– по оценочно-коррекционному компоненту: реф-
лексия своих действий; умение адекватно восприни-
мать оценки и отметки; умение контролировать про-
цесс и результаты своей деятельности. 

Перечисленные содержательные характеристики, 
предъявляемые к выпускнику начальной школы, явля-
ются основанием для определения критериев сформи-
рованности нравственного отношения к общественно 
полезному труду как общечеловеческой ценности. 

Таким образом, исходя из анализа научно-мето-
дической литературы [1; 2; 3; 4], личностных характе-
ристик выпускника начальной школы, содержания 
структурных компонентов понятия «нравственное 
отношение к общественно полезному труду как об-
щечеловеческой ценности», нами определены крите-
рии сформированности нравственного отношения 
младших школьников к общественно полезному тру-
ду как общечеловеческой ценности: социально-
потребностный, познавательно-технологический, 
эмоционально-поведенческий, рефлексивно-регулятив-
ный. Каждый критерий включает группу показателей, 
которые отражают его сущностные стороны, качест-
венные и количественные характеристики.  

Необходимо отметить, что при выборе критериев 
был сделан акцент на принцип адекватности, сущно-
стный аспект которого раскрывается через понятия 
«тождественность», «соответственность», учитываю-
щий совпадение каких-либо параметров с точки зре-

ния определенных целей [5]. С опорой на данный 
принцип для каждого компонента нравственного от-
ношения младших школьников к общественно полез-
ному труду как общечеловеческой ценности были 
определены критерии и соответствующие им показа-
тели. 

Для мотивационно-целевого компонента нравст-
венного отношения к общественно полезному труду 
как общечеловеческой ценности мы определили наи-
более значимым социально-потребностный крите-
рий, который характеризует стремление личности 
участвовать в общественно полезном труде. В качест-
ве показателей данного критерия выступают: сфор-
мированность широких социальных мотивов деятель-
ности; желание трудиться на пользу других людей без 
выгоды для себя; интерес к общественно полезному 
труду и его видам; проявление активности в общест-
венно полезной деятельности; понимание социально-
значимой цели общественно полезного труда. 

Под сформированностью широких социальных 
мотивов деятельности мы понимаем уровень сфор-
мированности понимания учащимися социальной и 
личной значимости понятия «общественно полезный 
труд», а также проявление мотивов долга и ответст-
венности перед родителями, коллективом, социумом в 
общественно полезном труде. В этом контексте имеет 
значение желание трудиться на пользу других людей 
без выгоды для себя, связанное со стремлением лич-
ности трудиться в интересах коллектива и общест-
венного блага. Не менее важным показателем соци-
ально-потребностного критерия является интерес к 
общественно полезному труду и его видам, выделяя 
который мы имеем в виду внутреннюю потребность 
школьников к общественно полезной деятельности, 
основанную на понимании её социально значимой 
цели и результата. Успешность присвоения нового 
социального опыта во многом зависит от степени 
проявления активности в общественно полезной дея-
тельности. Содержательный аспект данного показа-
теля включает целенаправленное, осознанно-
мотивированное, добровольное участие в деятельно-
сти, имеющей общественно значимую цель и резуль-
тат. Выбор следующего показателя обусловлен тем 
фактором, что понимание учащимися социально-
значимой цели общественно полезного труда опреде-
ляет результативность этого вида деятельности, так 
как категории «цель» и «результат» взаимосвязаны.  

Для определения уровня когнитивно-деятель-
ностного компонента нравственного отношения к 
общественно полезному труду как общечеловеческой 
ценности нами был выделен познавательно-техно-
логический критерий, характеризующий овладение 
учащимися морально-нравственными представления-
ми и понятиями, практическими навыками и умения-
ми в общественно полезном труде и его видах. Пока-
зателями данного критерия являются: наличие зна-
ний о нравственных категориях; сформированность 
представлений о созидательном и нравственном зна-
чении общественно полезного труда; первоначальный 
опыт участия в общественно полезной деятельности; 
сформированность умений и навыков сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в соответствии с нрав-
ственными нормами; бережное отношение к продук-
там общественно полезного труда. 
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Наличие у младших школьников знаний о таких 
нравственных категориях, как трудолюбие, заботли-
вость, настойчивость, ответственность, чест-
ность, творчество необходимо для понимания ими 
нравственного смысла общественно полезного труда, 
что позволяет судить о сформированности у учащих-
ся представлений о созидательном и нравственном 
значении общественно полезного труда. Сущностная 
характеристика этого показателя согласуется с такими 
понятиями, как «общественное и личное благо», «зна-
чение общественно полезного труда», связанных с 
пониманием школьниками социально-значимой цели 
общественно полезного труда и его результата; «со-
циально значимые качества, проявляемые в труде», 
«трудовые обязанности в школе и дома». Первона-
чальный опыт участия в общественно полезной дея-
тельности как показатель познавательно-технологи-
ческого критерия включает в себя сформированность 
умений и навыков в домашнем и школьном самооб-
служивании, в сельскохозяйственном труде, в сфере 
волонтерской деятельности, при выполнении разных 
трудовых операций, что, на наш взгляд, важно для 
понимания нравственного смысла общественно по-
лезного труда через его деятельностную составляю-
щую, т. е. через конкретные трудовые действия. В 
этой связи представляется значимым уровень сфор-
мированности умений и навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в соответствии с нравст-
венными нормами. К выбору этого показателя послу-
жили следующие, принципиальные, на наш взгляд, 
позиции: установление дружеских отношений в кол-
лективе, основанных на взаимной помощи и под-
держке; уважение позиции других людей; способ-
ность проявлять дружелюбное отношение друг к дру-
гу. Бережное отношение к продуктам общественно 
полезного труда характеризуется проявлением таких 
качеств, как заботливость, аккуратность, вниматель-
ность не только к процессу, но и к результатам обще-
ственно полезной деятельности. 

Личностно-волевой компонент нравственного от-
ношения к общественно полезному труду как обще-
человеческой ценности раскрывается через изучение 
эмоционально-поведенческого критерия, который ха-
рактеризует уровень сформированности волевых ка-
честв, творческой активности, альтруистических эмо-
ций и переживаний в общественно полезном труде. 
Показателями данного критерия выступают: сформи-
рованность волевых качеств личности (настойчи-
вость, ответственность, дисциплинированность и др.) 
которые проявляются в поведении человека; способ-
ность к эмпатии в общественно полезном труде; пе-
реживание за выполнение/невыполнение в срок своих 
обязанностей; проявление альтруистических эмоций, 
возникающих на основе потребностей в содействии, 
помощи другим людям; сформированность творче-
ской активности.  

Говоря о сформированности волевых качеств 
личности в общественно полезном труде, мы имеем в 
виду уровень сформированности у учащихся дисцип-
линированности, настойчивости, ответственности, 
самостоятельности, готовности к преодолению труд-
ностей при выполнении общественно значимых дел и 
различных трудовых заданий. В связи с этим немало-
важную роль имеют переживания за выполне-

ние/невыполнение в срок своих обязанностей, через 
внутренние сигналы которых осознается социальный 
и личностный смысл общественно полезного труда, 
производится осознанный выбор мотивов деятельно-
сти и регуляция поведения. Способность к эмпатии в 
общественно полезном труде необходима для того, 
чтобы понять эмоциональное состояние другого чело-
века, сопереживать ему, видеть ситуацию с точки зре-
ния интересов группы, коллектива, адекватно прини-
мать другие точки зрения. С этим показателем в кон-
тексте данного критерия имеет взаимосвязь следую-
щий, отражающий сущность проявления альтруисти-
ческих эмоций – переживаний, возникающих на осно-
ве потребностей в оказании помощи другим людям. 
Содержательно-креативную окраску эмоционально-
поведенческому критерию придает сформирован-
ность творческой активности, под которой понима-
ется способность личности вносить оригинальные 
способы выполнения трудовых операций в различных 
видах общественно полезного труда.  

Для изучения оценочно-коррекционного компо-
нента нравственного отношения к общественно по-
лезному труду как общечеловеческой ценности мы 
выделили рефлексивно-регулятивный критерий, сущ-
ностная характеристика которого проявляется в спо-
собности к оценке, самооценке и коррекции достиг-
нутых в процессе общественно полезного труда ре-
зультатов. Показателями данного критерия являются: 
сформированность самооценки; умение адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстника; способ-
ность к самоанализу и коррекции результатов дея-
тельности.  

Сформированность самооценки представляет 
уровень адекватной оценки личностью самой себя, 
своих действий, желаний, поступков, совместных 
действий в общественно полезном труде. В отноше-
нии регуляции поведения и деятельности учащихся 
имеет смысл умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, которое напрямую связано со 
способностью к самоанализу и коррекции результа-
тов деятельности. Данный показатель характеризует 
способность оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям опре-
деленной цели деятельности.  

Определённые нами критерии и показатели спо-
собствовали выделению уровней сформированности 
нравственного отношения младших школьников к 
общественно полезному труду как общечеловеческой 
ценности: эгоцентрический, группоцентрический, 
просоциальный. Данные уровни позволили диффе-
ренцировать младших школьников по степени прояв-
ления ими нравственного отношения к общественно 
полезному труду.  

Первый уровень – эгоцентрический. Характери-
зуется тем, что младший школьник в деятельности 
чаще всего руководствуется мотивами личного благо-
получия; не проявляет интерес к общественно полез-
ному труду и его видам; не понимает социально-
значимую цель общественно полезного труда; пока-
зывает бессистемные, односторонние, несодержа-
тельные знания о нравственных категориях; слабо 
понимает смысл трудовых обязанностей дома и в 
школе; затрудняется назвать социально значимые ка-
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чества, проявляемые в труде на благо других людей; 
имеет не сформированные или слабо сформирован-
ные волевые качества личности, умения и навыки в 
домашнем и школьном самообслуживании, в сельско-
хозяйственном труде, в сфере волонтерской деятель-
ности, при выполнении разных трудовых операций; 
не умеет адекватно оценить свои способности в дея-
тельности. 

Второй уровень – группоцентрический. Отличает-
ся тем, что обучающийся: имеет сформированные 
мотивы долга, ответственности перед близким окру-
жением; в некоторых случаях проявляет интерес к 
труду на пользу других людей, чтобы получить по-
хвалу учителя, родителей, других взрослых людей 
или в целях самоутверждения в коллективе друзей, 
сверстников; участвует в общественно полезной дея-
тельности по настроению, в ожидании одобрения; 
социально значимую цель общественно полезного 
труда понимает на уровне интересов близкого окру-
жения; показывает частично сформированные знания 
о нравственных категориях; понимает смысл отдель-
ных трудовых обязанностей дома и в школе, называет 
некоторые социально значимые качества, проявляе-
мые в труде на благо других людей; имеет не доста-
точно сформированные волевые качества личности, 
умения и навыки в домашнем и школьном самооб-
служивании, в сельскохозяйственном труде, в сфере 
волонтерской деятельности, при выполнении разных 
трудовых операций; способен, в зависимости от на-
строения или оценки других людей (учителя, родите-
лей, сверстников), адекватно оценить свои способно-
сти в деятельности.  

Третий уровень – просоциальный. Характеризует-
ся тем, что младший школьник: имеет сформирован-
ные мотивы долга, ответственности не только перед 
близким окружением, но и перед другими людьми; 
проявляет интерес и желание трудиться на пользу 

других людей, так как понимает общественно значи-
мую цель и результат труда; показывает содержатель-
ные и системные знания о нравственных категориях; 
понимает и может объяснить смысл трудовых обязан-
ностей дома и в школе; называет социально значимые 
качества, проявляемые в труде на благо других лю-
дей; имеет достаточно сформированные волевые ка-
чества личности, умения и навыки в домашнем и 
школьном самообслуживании, в сельскохозяйствен-
ном труде, в сфере волонтерской деятельности, при 
выполнении разных трудовых операций; умеет адек-
ватно оценить свои способности в деятельности.  

Представленные уровневые характеристики по-
зволяют дифференцированно подходить к диагности-
ческому исследованию процесса воспитания нравст-
венного отношения младших школьников к общест-
венно полезному труду как общечеловеческой ценно-
сти, а также наблюдать динамику изменений в каж-
дом компоненте изучаемого феномена.  

Полученные результаты констатирующего этапа 
эксперимента свидетельствуют о преобладании в це-
лом эгоцентрического (1 класс – 72,1 %, 2 класс – 
60,85 %, 3 класс – 44,65 %, 4 класс – 36,25 %) и груп-
поцентрического (1 класс – 22,5 %, 2 класс – 25,85 %, 
3 класс – 36,35 %, 4 класс – 42,88 %) уровней нравст-
венного отношения младших школьников к общест-
венно полезному труду как общечеловеческой ценно-
сти. Просоциальный уровень рассматриваемого явле-
ния сформирован не достаточно (1 класс – 4,95 %, 2 
класс – 13,3 %, 3 класс – 19 %, 4 класс – 20,87 %).  

Таким образом, анализ количественных данных, 
полученных в ходе изучения учащихся начальной 
школы, подтверждает актуальность, теоретическую и 
практическую необходимость организации воспита-
ния нравственного отношения младших школьников к 
общественно полезному труду как общечеловеческой 
ценности.  
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