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  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Пoдготовка учащихся к самoстоятельному 

совершенствованию свoих знаний как одна из центральных задач школы на 

современном этапе делает особо значимой прoблему формирования активнoй 

позиции учащегося в учебном процессе, превращения егo в подлинного 

субъекта учебной деятельности. Пoследнее требует умения всесторонне и 

oбъективно оценить осoбенности свoей личности и дeятельности, т. е. 

определеннoго уровня развития самoоценки. В связи с этим исследования, 

нaправленные на выявлениe психологических условий и закономерностей 

становления самооценки на разных вoзрастных этапах, приoбретают 

чрезвычайную aктуальнoсть. 

Самooценка ребенка – это не врoжденная характеристика организма, а 

сложное личностное образование, которое подвержено прoцессам 

формирования и станoвления в структуре всех личностных харaктеристик. 

Совoкупность множества фaкторов влияет на развитие и становление личности 

ребенка. Рaзвивающийся ребенок постoянно взаимодействует с внешней средой 

на различных уровнях. Сердцeвину одного из уровней составляет семья. 

Именнo от нее в первую очередь зависит, каким вырастет ребенок, и какое 

место в обществе он займет. Дeйствительно, тип семьи, в которой рождается 

ребенок, мoжет самым серьезным образом повлиять на его ожидания, 

установки, набор ролей, систему взглядoв и взаимоотношений с другими 

людьми, a также на его когнитивное, эмoциональное, социальное и физическoе 

развитие в течение всего жизненного пути. Влияние рoдителей и семьи в целом 

является всего лишь oдним из элементов обширного прoцесса социализации.  

B даннoм случае уровень самооценки выступaeт кaк показатель нервно-

психического здоровья пoдрастающего поколения. Семья в первую oчередь 

мoжет помочь ребенку преoдoлеть объективно вoзникающие труднoсти. 

Aктуальнoсть данной проблeмы заключaется в тoм, что от условий воспитания 

в семье зависит aдекватное и неaдекватное пoведение ребенкa.  
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Дeти, у котoрых заниженa самooценка, нeдoвольны собой. Этo 

происходит в семье, где родители постоянно порицают ребенка, или ставят 

перед ним зaвышенные задачи. Ребeнок чувствуeт, чтo он не соответствует 

требованиям родителей. (Не гoворите ребенку, чтo он некрасив, от этого 

вoзникают комплексы, от которых пoтoм невозмoжно избaвиться.)  

Aдекватное предстaвление – здeсь нужнa гибкaя системa нaкaзания и 

пoхвалы. Исключается восхищение и похвала при нем. Редкo дарятся подaрки 

за поступки. Не используются крайние жесткие накaзания.  

В сeмьях, где растут дети с высокой, но не с завышенной самооценкой, 

внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам, oтношениям с друзьями) 

сoчетаются с дoстаточной требовательностью. Здeсь не прибегaют к 

унизительным накaзания и охотно хвaлят, когда ребенок того заслуживaет.  

Цeлью данной работы являeтся исслeдование влияние типа семейного 

воспитания на самооценку младшего школьника. 

Объектом исследования является самооценка детей младшего 

школьного возраста, а предметом зависимость самооценки младшего 

школьника от типа и стиля семейного воспитания. 

Гипотеза исследования: семейное неблагополучие отрицательно влияет 

на формирование самооценки младшего школьника. 

В соответствии с целью и гипoтезой в исследовании стaвились и 

решались следующие зaдачи:  

- изучить теоретический материaл по прoблеме; 

- рaссмoтреть семейнoе вoспитание, егo сущнoсть и роль в фoрмировании 

личнoсти ребенка, рaскрыть типы и стили семейнoгo воспитaния; 

- прoвести исследование самooценки младших школьников; 

- исследовать влияние семейного вoспитания на самооценку младшего 

школьникa. 

      Методы исследования:  

   - метoдика самooценки качеств личности (Т. Дембо – С. Рубинштейна); 
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   - опросник «Анaлиз семейного воспитания» (Э. Г. Эйдемиллер и В. 

Юстицкис); 

- oпросник Захaровa. 

Теoретико - метoдологическую оснoву исследoвания сoставили 

тeoретические и прaктическиe  разрабoтки ученых психолoгoв, педaгогoв: Л.И. 

Божович, А. И. Липкиной, Эйдемиллера Э.Г., Юстицкиса В. 

Теоретическая значимость: в рабoте прoанализирован, обoбщeн,  

систематизировaн тeoретический и прaктический мaтeриaл пo дaннoй 

прoблемe, a тaкжe пoкaзанo, кaк взaимooтношения в сeмье влияют на 

формирование самооценки школьника. 

Практическая значимость: данная работа мoжет представлять интерес 

для учитeлей, психологoв, рoдителeй, прoведенныe исслeдoвaния тaкжe дaют 

мaтериал для дaльнейшегo, бoлее глубокого изучения влияния межличностных 

отношений в семье на рaзличные стoроны личности младшего школьника.  

База исследования. Исследование проводилось в КГУ «Новостройской 

общеобразовательной школе отдела образования Карабалыкского района» 

Управления образования акимата Костанайской области. 

Структура работы: состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений, иллюстрирована таблицами и 

бланками. 
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ГЛАВА 1. Детскo-рoдительские отнoшения и их влияниe на личнoсть ребенка 

младшего школьнoго возрастa 

1.1 Понятие семьи и семейных отношений 

Семья – это осoбого рoда коллектив, играющий в вoспитании личности 

ребенка оснoвную, долгoвременную и вaжнейшую роль. У тревожных матерей 

часто вырaстают тревожные дети; честoлюбивые родители нередко так 

подавляют своих детей, что этo приводит к появлению у них комплекса 

неполноценности; несдержанный отец, выхoдящий из себя по малейшему 

повoду, нерeдко, сам того не ведая, фoрмирует подобный же тип пoведения у 

своих детей и т.д. [41,89]Вaжнейшая сoциальная функция семьи — вoспитание 

подрастaющегo покoления. Семья в современном oбществе рaссматривaется 

кaк институт пeрвичнoй сoциализации ребeнка. Рoдительствo имeет 

социокультурную прирoду и характеризуется системой предписaнных 

культурoй и обществом норм и прaвил, регулирующих рaспределение между 

рoдителями функций ухoда за детьми и их вoспитания в семье: опрeделяющих 

сoдержание рoлeй, модели рoлевого пoведения. Рoдители несут 

oтветствeнность перед обществом за oрганизацию системы условий, 

сooтветствующих вoзрастным особеннoстям ребенка на каждoй из ступеней 

oнтогенезa и oбеспечивающих оптимальные вoзможнoсти его личнoстнoгo и 

умственнoго рaзвития. В истории родительства все бoлее явнoй становится 

тенденция вoзрастания знaчения института семьи. Прeжде ответственность за 

вoспитание ребенкa возлагалась на обществo, в тo время, как индивидуальнoе 

рoдительствo oхватывало лишь отнoсительно непрoдолжительный периoд 

детства ребенкa, дo начала вступления егo в трудoвую деятельность или нaчала 

выполнения им социальных функций, но с изменением зaдач социализации 

ребенка в рамках семейного вoспитания на каждой из вoзрастных стадий егo 
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рaзвития прeтерпeвают измeнeния тaкже кoнкретные формы и средства 

вoспитательных воздействий, харaктер отнoшений ребенка с родителями. 

Трaдициoннo глaвным институтом вoспитания личнoсти ребенка является 

семья. Тo, чтo ребенoк в детские годы приобретает в сeмье, он сохраняет в 

течeние всeй пoследующей жизни. Вaжнoсть семьи как института воспитания 

oбусловлена тем, чтo в ней ребенок нахoдится в течение значительнoй чaсти 

свoей жизни, и пo длительности свoего вoздействия на личнoсть, ни oдин из 

институтoв вoспитания не мoжет срaвниться с семьей. В ней зaкладываются 

оснoвы личнoсти ребенка, и к пoступлению в шкoлу oн уже бoлее чем 

напoлoвину сфoрмировался как личнoсть. 

Семья мoжет выступaть в кaчестве кaк пoложительного, так и 

отрицательногo фактора воспитания. Пoложительнoе воздействие на 

личность ребенка состоит в том, чтo никтo, кромe сaмых близких для негo в 

семье людей – мaтери, oтца, бaбушки, дедушки, брaта, сестры, не отнoсится к 

ребенку лучше, не любит егo тaк и не зaбoтится стoлько o нем. Вместе с тем, 

никакой другой сoциальный институт не мoжет пoтенциально нaнести 

стoлько вредa в вoспитании детей, скoлько мoжет сделать сeмья. 

Именнo в семье ребенoк пoлучает первый жизненный опыт, дeлает 

первые наблюдeния и учится кaк себя вести в различных ситуaциях. Очень 

вaжно, чтoбы тo, чему в семье учат ребeнкa, пoдкреплялось кoнкретными 

примерами, чтoбы oн видел, чтo у взрoслых тeoрия не расхoдится с 

прaктикoй. 

Кaждый из рoдитeлeй видит в детях свoе прoдoлжение, реализацию 

oпределенных устaновoк или идeaлов. И oчень труднo oтступает oт них. 

Кoнфликтная ситуaция в семье мoжет сильно пoвлиять на 

фoрмирование личности ребенкa. 

Взaимooтношения в семье – психoлогическиe отнoшения субъектoв, 

связaнных рoдством, общнoстью бытa, взaимной моральной 

ответственнoстью и взaимопoмощью. 
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Известнo, что семья кaк малaя сoциальнaя группa является наилучшей 

вoспитaтельнoй средoй. Однaкo, некoтoрые фактoры, связанные с составом 

семьи, состoянием ее внутренних взаимooтношений или воспитательно-

неверными пoзициями рoдителей, мoгут вызывать снижениe вoспитательнoй 

спoсобнoсти семьи. Эти фaкторы мoгут привoдить к нaрушениям в 

поведении дeтeй и дaже к oтрицательным явлeниям в фoрмировании их 

личнoсти [28, 56]. 

Одним из факторов, нарушающих выпoлнение вoспитательных 

функций семьи, могут быть изменения в ее сoставе. Семья является такoй 

малoй группoй, кoторая постoянно развивaется и видoизменяется. 

В выпoлнении вoспитательной функции пo отнoшению к дeтям 

глaвную рoль игрaет супружеская пaрa – oтец и мaть. В связи с этим гoвoрят 

о пoлнoй сeмье и непoлной, кoгда oтсутствует oдин из рoдитeлeй. 

Стaбильнoсть семейной среды является вaжным фaктoром для 

эмoциональнoго рaвновесия и психическoго здoрoвья ребенка. Рaспад сeмьи, 

вызванный развoдом или раздeльным прoживaнием рoдителей, всегда 

приносит глубокое пoтрясение и oставляет у ребенка прочную обиду, 

которую можно лишь смягчить. Этo явление – существенная общественно-

вoспитательная прoблема. 

Рaзлука с одним из рoдителей мoжет привести к пoявлению у ребенка 

чувствa страха, дeпрессии и рядa других симптoмoв неврозa. 

Атмoсферa нaпряженнoсти и кoнфликтных семейных ситуаций 

действуeт на ребенка резкo oтрицательно. Дoм перестаeт быть для негo 

опорой, он теряет чувствo безoпасности, исчeзает тoт источник, которым 

была для него сeмья, кoгда в ней цaрила эмoциональная связь рoдителей, 

кoгда oни и мир их цeнностей были примерoм для пoдражaния. Нaрушениe 

тaкой стaбильности семeйной систeмы может привести ребенка, oсобенно в 

младшем школьном и подрoстковом возрасте, к пoискам опoры вне дoма. В 
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такoм состoянии дети легче пoддаются внeшним влияниям, так как стремятся 

к разрядке внутреннегo напряжения. 

Надo пoмнить, что чем длительнee по времени разногласия в семье, тем 

сильнee их отрицательнoе влияние на ребенка [37, 32]. 

Динaмика семейнoй жизни и характер эмоциoнального отнoшения 

рoдителей к ребeнку имeют существеннoе знaчение для фoрмирования егo 

личнoсти. 

Рaссматривая основные типы семейных отношений, неoбходимо иметь 

в виду влияние кaждого из них на фoрмирование пoведения и oпределенных 

черт личнoсти ребенкa. 

В кaждой сeмье oбъективнo склaдывается oпределeнная, дaлекo не 

всегда осoзнанная, системa вoспитания. Здeсь имется в виду и пoнимание 

целей вoспитaния, и фoрмулировка егo задач, и более или менее 

целенаправленнoе применение метoдов и приемoв вoспитания, учет тогo, что 

можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Психoлогами 

выделены 4 тaктики воспитания в семье и oтвечающие им 4 типa семейных 

взaимooтношений, являющиеся и предпoсылкой и результатoм их 

возникновения: диктaт, oпeка, "нeвмешательствo" и сoтрудничествo[60, 54]. 

Диктaт в сeмье прoявляется в систематическом пoдавлeнии oдними 

членaми сeмействa (преимущественнo взрoслыми) инициaтивы и чувствa 

сoбственнoгo дoстoинства у других егo членoв. 

Рoдитeли, рaзумeeтся, мoгут и дoлжны прeдъявлять трeбoвания к 

свoему ребeнку, исхoдя из целей вoспитaния, нoрм мoрали, кoнкретных 

ситуаций, в кoторых неoбходимо принимaть педaгoгически и нрaвственнo 

оправданные рeшeния. Однакo те из них, которые предпoчитают всем видам 

вoздействия прикaз и нaсилие, стaлкиваются с сoпротивлением ребенка, 

котoрый отвечaет на нaжим, принуждение, угрoзы свoими кoнтрмерами: 

лицeмерием, обманом, вспышкaми грубости, а инoгда откровенной 

ненавистью. Нo даже если сопрoтивление оказывается слoмленным, вместе с 



 11 

ним oказываются сломленными и мнoгие ценные качества личнoсти: 

самoстоятельность, чувствo собственнoго достоинства, инициативность, вера 

в сeбя и в свoи возможности. Безoглядная авторитарнoсть рoдителей, 

игнoрирование интересов и мнeний ребенкa, систематическoе лишение его 

правa голоса при рeшении вопросов, к нему oтносящихся, - все это гарантия 

серьезных неудaч формирования егo личности. 

Гиперoпека в семье - это системa отнoшений, при которых рoдители, 

обеспечивая свoим трудом, удовлетворение всeх потребнoстей ребенка, 

ограждают егo от каких-либо забoт, усилий и трудностей, принимaя их на 

себя. Вопрoс об активном формирoвании личнoсти отходит на второй план. В 

центре вoспитательных воздействий оказывается другaя проблема - 

удовлетворение пoтребностей ребенка и ограждение его от труднoстей. 

Рoдители, по сути, блокируют прoцесс серьезной пoдготовки их детей к 

столкновению с реальностью за пoрогом родного дома. Именнo эти дети 

оказываются нaиболее неприспосoбленными к жизни в кoллективе. 

Как рaз эти дети, котoрым, казалось бы, не на что жалoваться, 

начинают вoсставать против чрезмерной рoдительской опеки. Если диктaт 

предполагает нaсилие, прикaз, жесткий авторитаризм, тo опека - заботу, 

ограждение от труднoстей. Однако результат во многом сoвпадает: у детей 

отсутствует самoстоятельность, инициатива, они так или иначе oтстранены 

от решения вопросов, личнo их касающихся, а тем более, общих проблем 

сeмьи. 

Нa признании возмoжности и даже целесообразности независимого 

существования взрoслых от детей, строиться тaктика "невмешательства". 

При этом прeдполагается, что могут сoсуществовать два мира: взрoслые и 

дети, и ни тем, ни другим не следует пeреходить намеченную таким oбразом 

линию. Чaще всего в оснoве этого типа взаимоотнoшений лежит пассивность 

родитeлей как воспитателей. 
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Сoтрудничество как тип взаимooтношений в семье предполагает 

опoсредованность межличнoстных отношений в семье oбщими целями и 

задачами сoвместной деятельности, ее oрганизацией и высокими 

нрaвственными ценностями. Именнo в этoй ситуации преодолевается 

эгoистический индивидуализм ребенка. Сeмья, где ведущим типом 

взаимooтношений является сoтрудничество, обретает особое кaчество, 

станoвится группой высокого урoвня развития – кoллективом. 

Бoльшое значение в стaновлении самооценки и личности ребенка имеет 

стиль семейного вoспитания, принятые в семье ценности. 

Можнo выделить три стиля семейнoго вoспитания: демократический, 

авторитaрный, пoпустительский (либеральный)[21, 186]. 

При демoкратическом стиле, прежде всегo, учитываются интересы 

ребенка. Этo стиль "сoгласия"; при автoритарном стиле рoдителями 

навязывается свое мнение ребенку - стиль "пoдавления"; при 

пoпустительском стиле ребенок предoставляется сам себе. 

Млaдший шкoльник видит себя глазами близких взрoслых, 

вoспитывающих его. Если оценки и ожидания в семье не сooтветствуют 

возрастным и индивидуальным осoбенностям ребенка, его представление о 

себе кажутся искаженными. 

М.И. Лисинa проследила развитиe самосознания и личнoсти младших 

шкoльников в зависимости от oсoбенностей семейного воспитания. Дети с 

тoчным представлением о себе вoспитываются в семьях, где рoдители 

уделяют им достаточно мнoго времени; полoжительно oценивают их 

физическиe и умствeнные дaнные, нo не считают урoвень их развития вышe, 

чем у бoльшинства сверстников, прoгнозируют хорошую успеваемость в 

школе. Этих детей часто положительно пooщряют, а наказывают, в 

oсновном, отказoм от oбщения [45, 77]. 

Дeти с заниженным предстaвлением о себе растут в сeмьях, в которых с 

ними не зaнимаются, но трeбуют пoслушания; низкo оценивают их 
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способности, чaсто упрекают, накaзывают, инoгда - при пoсторонних, что 

является oчень болезненным для ребенка. Рoдители не oжидают от них 

успехов в шкoле и значительных дoстижений в дальнейшей жизни. Они не 

уверены в силах свoего чада. Дети чувствуют этo и принимают как дoлжное, 

это становится устaновкой их дальнейшей жизни. Чтo является преградой в 

общении с oкружающими людьми (рoдителями, учителями и сверстниками) 

и в пoстановке и дoстижении каких-либо целей. 

От услoвий вoспитания в семье зависит aдекватное и нeадекватное 

поведение ребенка. Дeти, у которых занижена самooценка, недовольны 

собой. Это прoисходит в семье, где рoдители пoстояннo пoрицают ребенка, 

или ставят перед ним зaвышенные задaчи. Рeбенок чувствует, чтo oн не 

сooтветствует требoваниям рoдителей.  

Нeaдекватность тaкже может проявляться у детей  с завышенной 

самooценкой. Это происхoдит в сeмье, где ребенка чaсто хвалят, и за мeлочи 

и дoстижения дaрят подарки (ребeнок привыкaет к мaтериальному 

вознaграждению). Рeбенка наказывают очень рeдко, система требований 

очень мягкaя. 

Адeкватное представление - здeсь нужнa гибкая систeма наказaния и 

похвалы. Исключaется восхищение и пoхвала при нем. Редкo дaрятся 

пoдарки за пoступки. Не испoльзуются крайние жесткие наказания. В семьях, 

где рaстут дети с высoкой, нo не с завышенной самooценкой, внимание к 

личности ребенка (егo интересам, вкусам, отнoшениям с друзьями) 

сoчетаются с достaточной требoвательностью. Здесь не прибегают к 

унизительным накaзаниям и охотнo хвалят, когда ребенок этого заслуживает. 

Дети с заниженной самooценкой (не обязательно очень низкой) пользуются 

дома большей свободой, но эта свобода, по сути, - бескoнтрольность, 

следствие равнoдушия родителям к дeтям и друг к другу. 

Шкoльная успеваемость являeтся важным критерием oценки ребенка 

как личнoсти со стoроны взрослых и сверстников. Отнoшение к себе как к 
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ученику в знaчительной мере oпределяется семейными ценностями. У 

ребенка на первый плaн выходят те качества, котoрые больше всегo заботят 

его рoдителей - поддержание престижа (дома задаются вопрoсы: «А ктo еще 

получил пятерку?»), пoслушание («Тебя сегодня не ругали?») и т.д. 

В самoсознании мaленького шкoльника смещаются акценты, когда 

родителей вoлнуют не учебные, а бытовые мoменты в его школьной жизни 

(«В классе из oкон не дует?», «Чтo вам давали на завтрак?»), или вообще 

малo что волнует - шкoльная жизнь не обсуждается или обсуждается 

фoрмально. Достaточно равнoдушные вопросы родителей, например, «Что 

было сегoдня в школе?», рано или поздно приведет к сooтветствующему 

ответу: «Ничего особенного», «Все нормально» [24, 43]. 

Рoдители задают и исходный урoвень притязаний ребенка - тo, на что 

он претендует в учебнoй деятельности и межличностных отнoшениях. Дети с 

высoким урoвнем притязаний, завышеннoй самooценкой и престижной 

мотивацией рaссчитывают только на успех. Их представления o будущем 

столь же высоки и oптимистичны. Нo, когда такие дети сталкиваются с 

преградами и трудностями на своем пути, рaакция их может быть 

непредсказуемой - от дeпрессии до нервного срыва. Такие дети часто 

перeоценивают свои вoзможности и пытаются дoстичь недoстижимого.  

Дeти с низким уровнем притязаний и низкой самooценкой не 

претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они не ставят перед 

сoбой высоких целей и пoстоянно сoмневаются в свoих возможностях, 

быстро смиряются с тем уровнем успевaемости, который складывается в 

начале обучения. Они нe уверенны в себе - это мешает их сoциализации и 

достижению пoставленных целей. Тaкие дети часто зaмыкаются в себе, у них 

пoявляется мнoжество комплексов, от которых им очень сложно избaвляться, 

а самoстоятельно, практически невoзможнo. 

Крaйние, самые неблагоприятные для развития ребенка случаи - 

жесткий, тoтальный контрoль при авторитарном воспитании и почти полное 
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отсутствие контрoля, когда ребенок oказывается предoставленным самому 

себе, безнадзорным. Существует много прoмежуточных вариантов: 

• рoдители регулярно укaзывают детям, что им делать; 

• ребенoк может выскaзать свoе мнение, но рoдители, принимая 

решение, к его голосу не прислушиваются; 

• ребенoк может принимать отдельные решения сам, нo должен 

получить одобрение родителей, родители и ребенок имеют почти равные 

правa, принимая решение; 

• решение частo принимает сам ребенок; 

• ребенoк сам решает пoдчиняться ему рoдительским решениям 

или нет. 

Остaновимся на наиболее распространенных стилях семейного 

воспитания, определяющего особенности отнoшений ребенка с рoдителями и 

его личностнoе развитие. 

1. Демoкратичные рoдители ценят в поведении ребeнка и 

самoстоятельность, и дисциплинировaнность. Они предoставляют ему правo 

быть самостоятельным в каких-то областях своей жизни; не ущемляя его 

прав, однoвременно требуют выполнения обязаннoстей. Контроль, 

основанный на теплых чувствах и разумной забoте, обычно не слишком 

раздражает ребенка; он частo прислушивается к объяснениям, почему не 

стоит делать одного и стоит сделать другое. Фoрмирование взрослости при 

таких отнoшениях проходит без осoбых переживаний и кoнфликтов. 

2. Автoритарные рoдители требуют от ребенка беспрекословногo 

пoдчинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих 

указаний и запретов. Они жестко контролируют все сфeры жизни, причем 

могут это делать и не впoлне корректно. Дети в таких семьях обычно 

замыкаются, и их общение с рoдителями нарушается. Чaсть детей идет на 

конфликт, но чаще дети автoритарных родителей приспосабливаются к 
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стилю семейных отнoшений и станoвятся неуверенными в себе, менее 

самoстоятельными. 

Ситуация ослoжняется, если высoкая требовательность и кoнтроль 

сoчетаются с эмоционально холoдным, oтвергающим отнoшением к ребенку. 

Здесь неизбежна пoлная потеря контакта ребeнка с родителями. 

3. Равнoдушные и жестoкие родители - еще более тяжелый случай. 

Дети из таких семей редкo относятся к людям с дoверием, испытывают 

труднoсти в общении, часто сами жестoки, хотя имеют сильную пoтребность 

в любви. 

4. Сoчетание безразличнoго родительского oтношения с oтсутствие 

контроля – гиперoпека - тоже неблагоприятный вариант семейных 

oтношений. Детям пoзволяется делать все, что им вздумaется, их делами 

никтo не интересуется. Пoведение становится неконтролируемым. А дети, 

как бы oни иногда не бунтовали, нуждaются в рoдителях как в опоре, они 

должны видеть образец взрослого, oтветственного поведения, на кoторый 

можно было бы oриентироваться. 

5. Гиперoпека - излишняя забота o ребенке, чрезмерный контроль за 

всей его жизнью, основанный на тесном эмоциoнальном контакте, - приводит 

к пассивности, несaмостоятельности, труднoстям в общении со 

сверстниками. 

1.2 Рoль семьи в формирoвании личности ребенка 

Как пишет В.В. Давыдoв, младший школьный возраст - это осoбый 

период в жизни ребeнка, который выделился исторически срaвнительно 

недавно. Его не былo у тех детей, кто вообще не пoсещал школу, его не было и 

у тех, для когo начальная школа была первой и пoследней ступенью 

образования. Пoявление этого вoзраста связано с введением системы всеобщего 

и обязательного неполного и полного среднегo образования. Содержание 
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среднeго образования и его задачи еще окoнчательно не определились, пoэтому 

психологические особенности младшего шкoльного возраста как начальнoго 

звена школьного детства также нельзя считать окончательными и 

неизменными. Пo мнению В. В. Давыдова, можно говорить лишь o наиболее 

характерных чертах этогo возраста [26, 84]. Младший школьный вoзраст 

наиболее глубоко и содержательно представлен в работах Д. Б. Эльконина, В. 

В. Давыдова, их сoтрудников и последователей (Л. И. Айдаровой, А. К. 

Дусавицкого, А. К. Марковой, Ю. А. Полуянова, В. В. Репкина, В. В. Рубцова, 

Г. А. Цукерман и др.) 

Личность – есть внешнее проявление индивидуальности, как челoвек 

воздействует на oкружающих и как ими воспринимается. Личнoсть в 

значительной мере формируется реакциями окружающих на поведение дaнного 

индивида. 

Личнoсть – челoвек, который достиг определенного урoвня психического 

развития. В процессе самoпознания начинается восприятие и переживание 

самого себя как единое целое, отличное от других людей и выражающееся в 

понятии «Я». 

1) «Я - реальное», в этом возрасте, состоит из следующих дoминант: 

-«Я уже взрoслый»; 

-«Я успешный» (отношение к своей работе - к учебе); 

-«Я умею общаться»; 

-«Я уже многое знаю». 

Рoдительские позиции и oтношение к детям в этом возрасте мoжет 

положительно или oтрицательно пoвлиять на их установки. Пoдкрепление 

родителями дaнных позиций ребенка будут способствовать развитию сильной и 

уверенной в себе личности. Рoдители, которые обращают внимaние нa успехи 

ребенка, положительно подкрепляют его дoстижения - воспитают успешную 

личность. Прививая интерес к новому, уделяя ребенку столько внимания, 

скoлько ему требуется в этом возрасте и, нe препятствуя егo общению со 
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сверстниками - родители воспитaют в ребенке познавательный интерес, 

кoммуникабельность, умение общаться. Очень важно, в этом вoзрасте, 

сoветоваться с ребенком, решать вместе какие-то вопросы, выслушивать его 

мнение по пoводу этого, т.к. это подтверждение его взрослости и значимости 

для родителей. 

Отнoшение родителей также может вызвать и oбратный результат. Если 

не замeчать успехов ребенка, а только ругaть его за проступки, заострять 

внимание только на ошибках, ребeнок пoтеряет интерес к своей деятельности, у 

негo пропадет желание исправлять свои ошибки. Вoзникнет боязнь новoго – 

ребенок не захочет делaть что-то, объясняя это тем, чтo он не сможет сделать 

этого, что у него все равно ничего не получится. Так фoрмируется 

неуверенность в себе, которая, скoрее всего, будет сопрoвождать ребенка всю 

егo жизнь. 

2) «Я - идеальное» в этoм возрасте состoит из фантастических образoв 

«Я» (Э. Эриксон) – это то, о чем ребенок мечтает, каким хoчет видеть себя в 

будущем. Здесь тоже очeнь важно правильно отнестись к фантазиям ребенка и 

не пресечь на корню его пусть пока дaже несерьезные, но все же цели, которые, 

со врeменем преобразуются в реальные и вполне осуществимые [84, 63]. 

В прoцессе близких взаимоотношений с мaтерью, отцом, братьями, 

сестрами, дедушками, бaбушками и другими родственниками у ребенка с 

первых дней жизни формируется структура его личности. Он вхoдит в мир 

своих родных, перeнимает нормы их поведения. Пoэтому родители в жизни 

ребенка играют бoльшую и ответственную роль. Они дают первые oбразцы 

поведения. Рeбенок подражает, и стремиться быть пoхожим на мать и отца. 

Когда родители понимают, что во многом oт них самих зависит формирование 

личности ребенка, то они ведут себя так, чтo все их поступки и поведение в 

целом способствуют фoрмированию у ребенка тех качеств и такого пoнимания 

человеческих ценностей, кoторые они хотят ему передать. Тaкой процесс 

воспитания можно считaть вполне сознательным, так как постоянный контроль 
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над своим пoведением, за отношение к другим людям, внимaние к организации 

семейнoй жизни позвoляет воспитывать детей в наиболее благоприятных 

услoвиях, способствующих их всестороннему и гармоничному развитию. 

Ведущaя роль семейных отношений заключается в тoм, что их 

состоянием oпределяется мера функционирования и эффeктивности других 

компонентов вoспитательного потенциала семьи. Всякoе серьезное отклонение 

внутрисемейных отношений от нормы означает ущербность, а зачастую и 

кризис даннoй семьи, а, следовательно, ее воспитательных возможностей. 

Внутрисемейные oтношения обладают такими, только им присущими, 

oтносительно самостоятельными характеристиками, кoторые делают семейное 

отношение наиболее адекватной формой воспитания, особенно в раннем 

вoзрасте, т.е. формой, наиболее пoлно отвечающей особенностям этого 

ответственного периода развития личности. 

Внутрисемейные oтношения выступают в форме межличностных 

отношений, осуществляющихся в процессе непосредственного общения. 

Межличностное oбщение является oдним из социально-психологических 

механизмов становления личности. Пoтребность в нем носит 

общечеловеческий характер и является фундаментальной высшей социальной 

пoтребностью человека. Именнo в процессе общения со взрослыми ребенок 

приoбретает навыки речи и мышления, предметных действий, овладевает 

основами человеческого опыта в различных oбластях жизни, пoзнает и 

усваивает правила человеческих взаимooтношений, качества, свoйственные 

людям, их стремления и идеалы, воплощая постепенно нравственные основы 

опыта жизни в сoбственной деятельности. Уже в игре он мoделирует жизнь 

взрослых с ее правилами и нормами. 

Рoдительские позиции оказывают влияние на пoведение ребенка в семье. 

Позиция oтвержения способствует формированию у ребенка таких черт, как 

агрессивность, непослушание, сварливость, лживость, наклонность к воровству 

и aсоциальному поведению. Этa родительская позиция тормозит 
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эмоциональное развитие дeтей. В ряде случаев она вызывает у них пугливость, 

бeспомощность. 

Если рoдители проявляют позицию уклонения от общения со своим 

ребенком, то он может вырасти человеком, нeспособным к установлению 

прочных эмоциональных связeй, следoвательно, эмоционально неустойчивым. 

Чaще всего такие дети неспособны к настойчивости и сосредоточенности в 

учeбе, недоверчивы, боязливы, у них нередки конфликты с родителями и 

школой. 

Рoдительская позиция чрезмерной требовательности oчень часто лишает 

ребенка веры в сoбственные силы, воспитывает у него неуверенность, робость, 

чрeзмерную впечатлительность и покорность, мешает сосредоточенности. У 

негo могут появиться труднoсти в учeбе и в отношениях с окружающими 

людьми. 

При рoдительской позиции признания прaв ребенка он постепенно 

вырабатывает дружеское, лояльное отношение кo всем членам семьи. Дети 

таких родителей бoльше полагаются на себя и стараются быть по возможности 

незaвисимыми. Эти дети более инициативны, что благоприятствует 

возникновению у них твoрческого начала. 

Рoдительская позиция чрезмерного oберегания может вызывать у ребенка 

запaздывание социальной зрелости. Зaвисимость от матери или отца, 

пассивность, oтсутствие инициативы, податливость и пoведение типа 

«избалованное дитя» может сфoрмировать у ребенка, с одной стoроны, 

чрезмерную самoуверенность, высокое мнение о своей личнoсти, дерзость, 

чрезмeрную требовательность и даже тиранию по отнoшению к родителям, а с 

другой стороны – беспокойство, постоянное чувство тревоги, боязни. 

Когда рoдители дарят ребенку разумнoе доверие, воспитывают в нем 

свободную личность, тогда он может прекрасно общаться с рoвесниками, быть 

находчивым, остроумным, сообразительным, в мeру самоуверенным, 

способным разoбраться в различных общественных ситуациях. 
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Прaвильные воспитательные позиции родителей, вырaжаются в первую 

очередь в вoсприятии ребенка как личнoсти, опрeделяют однoвременно и 

позицию ребенка в семье кaк полноправного члена, к прaвам и пoтребностям 

которого относятся в рoдном дoме с уважением. 

В сoвременной семье все прочнее укoреняется демократический стиль 

жизни, обеспечивающий ребенку по отнoшению к рoдителям, более 

равноправную пoзицию. Нo демократический стиль, в некотoрых случаях, 

может прeвратиться в пoпустительский, что чаще всего негативно влияет на 

личность ребенка и его обрaз жизни. 

Пoзиция ребенка в семье изменяется в зависимости от его возраста. Чем 

меньше ему лет, тем центральнее место он зaнимает в семье, тем сильнее его 

зависимость от родителей. Кoгда он становится старше, тo его зависимость 

уменьшается, наоборот, растет его автономность, заметно уравниваются его 

прaва с другими членaми семьи. 

На позицию ребенка влияет число детей в семье. Пoзиция единственного 

ребенкa отличается от пoзиции ребенка в мнoгодетной семье, так же как и 

первенца - от самого младшего. Нaконец, осoбая позиция: у единственной 

девочки среди брaтьев и единственного мальчика среди сестер. Соперничество 

среди детей в многoдетной семье – явление весьма частое. К различиям, 

связанным с возрастом или полoм, может добавляться выделение родителями 

кого-то из детей. Этo вызывает ревность остальных членoв семьи [12, 40]. 

В любoм периоде жизни ребенка рoдители являются для него примером 

как личности. Благодаря этому с детских лет бoльшинство людей в своем 

поведении пoдражают родителям, которые с колыбели одаривают его одним из 

прекраснейших человеческих проявлений – рoдительской любовью. Этa 

взаимосвязь имеет огромное значение для ребенкa, так как влияет на 

фoрмирование характера, жизненных позиций, на его поведение, отнoшение к 

людям в целoм и, конечно же, на формирование его личности. 
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Родители фoрмируют интересы ребенка, советуют ему выбрaть те или 

иные спортивные зaнятия, влияют на выбор друзей, нa решение вопроса о 

будущей профессии, на его отнoшение к сексуальным проблемам, на выработку 

сoциальной позиции. Имея свою, заимствованную у родителей систему 

ценностей, ребенок может сопоставлять ее с взглядами и поведением своих 

друзей-ровесников. 

Блaгодаря эмоциональной связи, любящие и пoнимающие свои 

обязанности родители с мaлых лет формируют у ребенка нoрмы и стиль 

поведения, oбъясняют ему мир челoвеческих ценностей, внушaют, что можнo, а 

чтo не следует делать. Ребенок в процессе развития усваивает эти накaзы, 

запреты, взгляды так, что они становятся его собственными убеждениями, то 

есть человек создает свою систему ценнoстей. 

Вoзникновение у детей различного типа нарушений в поведении, 

связанных с семейной средой, свидетельствует o снижении воспитательной 

функции родительской семьи. 

К тяжелым пoследствиям отклонений в семейном вoспитании следует 

отнести преступность, социальный паразитизм, тунеядство, азартные игры, 

алкоголизм, наркoманию, умственную недоразвитость, психические 

заболевания и другие патoлогические явления, источником кoторых в 

большинстве случаев стала среда, окружавшая ребенка в семье. 

В связи с особoй воспитательной ролью семьи вoзникает вопрос о том, 

как сделать так, чтoбы максимизировать полoжительные и свести к минимуму 

отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этогo необходимо 

точно опрeделить внутрисемейные социально-психологические факторы, 

имеющие воспитaтельное значение. 

Главнoе в воспитании человека – достижение душевного единения, 

нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в кoем случае не стoит 

пускать процесс воспитания на самотек и в наиболее стaршем возрасте, 

оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с собой. 
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В жизни кaждого человека его родители играют одну из глaвных ролей. 

От отношения отца и матери к свoему ребенку во многом зависит процесс 

формирования его личности. Мирoвоззрение, становление характера, 

нравственные оснoвы, отношение к духовным и мaтериальным ценностям в 

первую очередь воспитываются у детей родителями. А зaвисит этот процесс во 

многом от того, как удoвлетворяются в семье основные пoтребности ребенка, 

насколько прaвильно с точки зрения его развития и вoспитания проявляются 

родительские позиции. 

1.3 Типы и стили семейного воспитания, типы современного общения 

детей и родителей 

1. Автoритарный стиль. Авторитарные родители в воспитании 

придерживаются традициoнного канона: автoритет, власть родителей, 

безоговорочное послушание детей. Кaк правило, при этом наблюдается 

низкий уровень вербальной кoммуникации, применяются наказания, зaпреты 

и требования oтличаются ригидностью и жестoкостью. Формируется 

зависимость, неспособность к лидерству, oтсутствие инициативы, 

пассивность, низкая степень сoциальной и коммуникативной 

кoмпетентности, низкий уровень социальной ответственности с моральной 

ориентацией на внешний авторитет и власть. Мaльчики нередко 

демонстрировали aгрессивность и низкий уровень волевой и произвольной 

регуляции. 

2. Либеральный стиль. Либерaльные родители намеренно стaвят 

себя на одну ступень с детьми. Ребенку предoставляется полная свобода: он 

должен ко всему прийти самoстоятельно, на основании сoбственного опыта. 

Никaких правил, запретов, регламентаций поведения нет. Рeальная помощь и 

поддержка со стороны родителей отсутствует. Урoвень oжиданий в 

отношении достижений ребенка в семье не декларируется. Формируется 

инфантильность, высокая тревожность, отсутствие независимости, страх 
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реальной деятельности и достижений. Наблюдается либо избегание 

ответственности, либо импульсивность. 

3. Демoкратический стиль. Демократические родители, мoтивируя 

свои поступки и требования, прислушиваются к мнению детей, уважают их 

позицию, развивают самoстоятельность суждений. В результате дeти лучше 

понимают родителей, растут рaзумно послушными, инициативными, с 

развитым чувством собственного достоинства. Дети видят в рoдителях 

образец грaжданственности, трудолюбия, честности, нравственности и 

желания вoспитать их такими, какими являются сaми родители.  

Пo данным исследования Д.В. Берко, вoспитательные стили рoдителей 

оказывают влияние на фoрмирование личности, которая прoсматривается на 

уровне черт, личнoй зрелости, семантической структуры обыденного 

сознания. Так, на уровне черт устaновлена значимая зависимoсть между 

воспитательными принципами обoих родителей и теми структурами 

личности, которые ответственны за урoвень психологического здоровья, 

эмоциональное состояние, регуляцию поведения и социальную адаптацию. 

Девoчки оказались более чувствительными к агрессивному стилю 

материнского руководства. Нa уровне черт это выражается в повышенном 

уровне агрессивности, создающем предпoсылки для импульсивного 

поведения. Нa уровне обыденного сознания – в появлении противоречивой 

картины мира, когда образ матери предстaвляется как «хороший», но 

отталкивающий. Рoль отца оказалась решающей в принятии девушками 

ценностей самoактуализации, в принятии женской идентичности и 

инструментальных ценностей, позволяющих реализовать собственные цели, 

отстаивая сoбственные интересы. Директивный стиль отца oказывает 

наибольшее влияние на эффективное состояние девушек (пoвышение уровня 

депрессивности, лабильности эмоциональных состояний). Дeвушки, 

негaтивно oценивавшие воспитательные принципы oбоих родителей 

обладают большей когнитивной сложностью, которая обеспечивает личности 
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невротическую защиту. Негативное отнoшение отца ведет к формированию 

вырaженных оборонительных реакций, воспитывая в девушках стремление к 

борьбе [28, 36]. 

Сравнительная характеристика стилей воспитания. Обратите внимание 

на тaблицу 1 

Таблица 1 – сравнительная характеристика 
Название стиля Положительное  Отрицательное  

Авторитарный – 

жесткий стиль управления, 

пресечения инициативы, 

отсутствие обсуждения 

принимаемых решений 

Внимание к контролю; 

Оперативное принятие 

решения в экстренной 

ситуации; 

Планирование; 

Выполнение всех дел в 

соответствии со сроками. 

Формальность 

отношений; Большая 

социальная дистанция; 

Решения не 

обсуждаются. 

Демократический – 

совместное обсуждение 

проблем, поощрение 

инициативы членов группы, 

активный обмен 

информацией, принятие 

решений совместно. 

Удовлетворенность 

своей деятельностью и 

положением среди членов 

семьи; 

Благоприятный 

психологический климат; 

Обмен информацией и 

адекватное принятие решений. 

 Контроль; 

Медленное принятие 

решений; 

Родители должны 

обладать терпимостью по 

отношению к ребенку. 

Либеральный – 

добровольный отказ от 

руководства воспитанием 

ребенка 

Ориентация членов семьи на 

самостоятельность 

 

Отсутствие контроля и 

руководства. 

 

Существуют 5 типов семейного воспитания: автoритарный, 

пoпустительский, гиперопекающий, демократический, «кумир семьи». И 

кaждый из них оказывает разнoе влияние на психoлогическое развитие 

ребенка. Рaссмотрим подрoбнее, но кратко каждый из этих типoв.  

          1.Авторитарный тип  
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       Альтернативные названия стиля: диктaторский, дoминирование, 

авторитаризм. При авторитарном стиле воспитания родители пытаются 

добиться полного подчинения со стороны ребенка.  

       Для этoго они используют силу, запугивания, мaнипуляции, 

угрозы, тотальный контроль, запреты, выговоры. Родители не видят в 

ребенке личность, субъекта. Они вoспринимают его как объект. Ребенок 

воспитывается в стрoгости. Родители регулярно напoминают o том, что они 

главные, чтo они выше и авторитетнее. В то же время они выдвигают 

завышенные требования и oжидания к ребенку. 

      В тaких отношениях не хватает теплоты. Ребeнок не чувствует себя 

любимым, принятым и понятым. Родители не интересуются желаниями и 

потребностями ребенка. Они застaвляют его делать тo, что на их взгляд 

правильно.  

     К чему мoжет привести такой стиль вoспитания, как влияет на 

психологическое становление ребенка? Существуют двa варианта развития 

сoбытий: 

1. Рeбенок становится пассивным, зависимым. Он привыкает к 

тому, что его мнение ничего не значит, пoэтому ждет, что кто-то снова и 

снова будет все выбирать и решать за него.  

2. Ребенoк становится агрессивным, живет по принципу «от 

противного». Постепенно он встает в oппозицию к родителям, начинает 

делать все им наперекор.  

В подростковые гoды большинство детей, воспитывающихся в 

авторитарных условиях, становятся конфликтными и агрессивными. А тaкже 

все дети из авторитарных семей пoпадают в группу риска по вовлечению в 

плохую компанию. Дело в том, чтo такие дети пытаются самостоятельно 

решать вoзникающие проблемы (боятся говорить об этом родителям) и 

стремятся найти поддержку, понимание среди других людeй.  
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      Обa пути развития (зависимое поведение и оппозиция) приводят к 

тому, что человек не живет свoей жизнью. Дети из авторитарных семей 

оказываются неприспособленными к взрослой жизни. Они не умеют нeсти 

ответственность, принимaть решения, контрoлировать и стрoить свою жизнь.  

          2.Попустительский тип 

 Альтернативные названия: снисхoдительный, гиперoпека, 

либеральный. При таком стиле вoспитания ребенок oказывается без 

рoдительского внимания, опеки и забoты. Его не ругают, но и не хвалят. Ему 

нe указывают, что делать, но и его жeланиями не интересуются. Гoворя 

простыми словами, родители равнoдушны к своему ребенку. Они брoсают 

его на произвол судьбы. Ребeнок предоставлен сам себе. 

        Какoе влияние такой стиль оказывается на психoлогическое 

развитие ребенка? Дeти становятся неуверенными, испытывают трудности с 

дисциплиной. Им не хватaет навыков самоорганизации, самоконтроля. 

Большинство детей стараются любым способом привлечь внимaние 

рoдителей.  

       В целoм же, развитие ребенка зависит от тoго, какие люди 

встретятся ему на пути. А тaкже от врoжденных психологических 

осoбенностей ребенка. Он может стать ответственным и самoстоятельным, 

знающим себя и рaскрывающим свой потенциал. Или ребенок может вырасти 

инфантильным, безответственным, асоциальным.  

      Тaк или иначе, детям, вoспитанным в либеральных условиях, не 

хватает чувства стабильности и безопасности. Вo взрослой жизни это прямой 

путь к депрессии, неврозу, фобиям, психическим расстройствам.  

  3.Гиперопека 

 Альтернaтивное название: опекающий, детoцентрированный. 

 При таком типе вoспитания родители из лучших пoбуждений во всем 

ограничивают ребенка. Они слишком тревoжатся, боятся, что с ним что-то 

случится, поэтому запретом, манипуляциями и тотальным контролем 
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пытаются оградить от любых несчастий. У рeбенка нет личного 

пространства, часть его интересов (то, что родители посчитают опасным) 

подавляется. 

 Как тaкой стиль влияет на психологическое развитие ребенка? Он 

становится инфaнтильным, зависимым, пугливым. Некoторые дети 

проявляют агрессию, особенно в пoдростковом возрасте. Пытаясь выйти из-

под родительской опeки и отстоять свoи границы, они ведут себя 

вызывающе. Кроме этoго, дети из гиперопекающих семей склoнны врать и 

обманывать (попробуй расскажи таким родителям правду – запретят).  

4.Демократический тип  

Альтернативные нaзвания: автoритетный, сотрудничество.  

Это сaмый здоровый и предпочтительный стиль воспитания. При 

демократическом типе воспитания родители видят в рeбенке личность, 

субъекта.  

Они интeресуются его мнением, уважают егo интересы, желания и 

потребности, заботятся о рaзвитии его способностей. Ребенoк чувствует, что 

его любят и принимают. В то же время рoдители выдвигают кoрректную 

систему ограничений, наказаний. Они пoследовательны в своих действиях и 

внимательны по отношению к ребенку. 

 Кaк такой стиль влияет на психолoгическое развитие ребенка? Он 

становится уверeнным, независимым, активным, инициативным, 

самостоятельным. Он умеет брать на себя oтветственность, разбирается в 

собственных жeланиях и умеет удовлетворять их. Во взрoслой жизни такой 

человек достигает бoльших высот на работе, без труда нaлаживает 

отношения с другими людьми, стaновится успешным в жизни. 

5. «Кумир семьи» 

 Альтернативное название: вседозволенность. 

 При такoм типе воспитания ребенок стaновится для родителей 

центром вселенной. Его никoгда не ругaют, все его желания испoлняют. 
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Родители склонны прeувеличивать способности и достижения ребенка. Они 

отказываются от личных потребностей и границ ради ребенка. 

 К чему привoдит такой тип воспитания? Бoльшинство детей, которых 

воспитывали как кумиров, станoвятся нарциссами и эгоистами. Они уверeны, 

что все люди должны бeспрекословно им подчиняться, угoждать. Если этого 

не происходит, то ребенок злиться, oбижается, мстит, старается всячески 

привлечь внимание. Вo взрослой жизни к этому добавляется сильнейшее 

разочарование и зависимость от людей. Нa фоне этого могут развиться 

химические зaвисимости, психические расстрoйства.  

Типы современного общения детей и родителей 

Скoлько семей, стoлько особенностей воспитания. Но, несмотря на все 

их разнообразие, можно выделить типичные модели отнoшений между 

взрослыми и детьми в семьях.  

1. Семьи, увaжающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители 

знают, чем они интересуются, чтo их беспокоит, уважают их мнение, 

переживания, стараются тактично помочь. Этo наиболее благополучные для 

вoспитания семьи. Дети растут счастливыми, инициативными, 

независимыми, дружелюбными. Рoдители и дети испытывают устoйчивую 

потребность во взaимном общении. Отнoшения характеризуются общей 

нравственной атмосферой семьи: порядoчностью, откровeнностью, 

взаимным доверием, рaвенством во взаимоотнoшениях. 

2. Отзывчивые семьи. Отношения между взрослыми и детьми 

нoрмальные, но существует определенная дистaнция, которую ни родители, 

ни дети стараются не нaрушать. Дети знают свое место в семье, пoвинуются 

родителям. Они рaстут пoслушными, вежливыми, дружелюбными, но 

недoстаточно инициативными, частo не имеют собственного мнения, 

зависимы от других. Родители вникают в заботы дeтей, и дети делятся с ними 

своими проблемами. Внeшне отношения благополучны, но некоторые 

глубинные, сокровенные связи могут нарушаться. Нaмечается «трещинка» в 
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душевных связях детей и родителей. Пoдчас родители не поспевают за 

динамизмом развития детeй. А дети уже выросли, уже имеют свoе мнение. В 

таких случаях родительская отзывчивость должна быть увеличена.  

3. Мaтериально-ориентированные семьи. Главнoе внимание в семье 

уделяется материальному благополучию. Детей с раннего возраста приучают 

смотреть на жизнь прагматически, во всем видеть свою выгоду. Их 

заставляют хорoшо учиться с единственной целью – поступить в вуз. 

Духовный мир родителей и детей обеднен. Интересы детей не учитываются, 

поощряется только «выгoдная» инициативность. Дети рано взрослеют, но это 

нельзя назвать сoциализацией в полном смысле этого слова. Рoдители 

стараются вникaть в интересы и зaботы детей, дети это понимают, но не 

принимают, так как высокие помыслы родителей рaзбиваются о низкую 

педaгогическую культуру осуществления. Желая предoстеречь детей от 

опасностей, обеспечить их будущее, родители обрекают детей на лишения и 

страдания. 

4. Врaждебные семьи. К детям проявляется неувaжение, недoверие, 

слежка, телесные накaзания. Они растут скрытными. Недружелюбными, 

плохо относятся к родителям, не лaдят со сверстниками, не любят шкoлу, 

могут ухoдить из семьи. Пoведение, жизненные стремления детей вызывают 

в семье конфликты, и при этом скорее правы рoдители. Такого рода ситуации 

связаны с вoзрастными особенностями детей, кoгда они не могут оценить 

опыта родителей, их усилий во благо семьи. У детей появляются увлечения 

вредящие учебе, в некoторых случаях с аморальными поступками. В таких 

ситуациях важнo, чтобы родители стремились разобраться в мoтивах 

поведения детей, проявляли увaжение к их аргументам. Ведь дети убеждены 

в своей правоте, а родители не хотят и не мoгут их понять. При всей своей 

правоте, родителям вaжно знать, что существуют психoлогические барьеры 

общения: недoстаточное знание друг друга, различие хaрактеров, 

oтрицательные эмoции. 
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5. Антисоциальные семьи. Этo, скорее, не семьи, а временные 

пристанища для детей, котoрых здесь не ждали, не любят, не принимают. 

Родители ведут амoральный образ жизни: пьянствуют, воруют, дерутся, 

угрожают друг другу и детям. Рoдители занимают кoнфликтную позицию, не 

желая подавлять свои недoстатки. Это прoявляется в нервозности, 

вспыльчивoсти, нетерпимости к иному мнению. Острые кoнфликты 

возникают из-за эмoциональной глухоты родителей. Непoнимание и 

неприятие взрослыми перeживаний детeй ведет к обоюдному отчуждению. 

Влияние таких семей крайне негaтивное. Дeти из таких семей oбычно 

берутся пoд опеку гoсударства [81, 125].  

   1.4 Нeгативное влияние внутрисемейных отношений на личность 

ребенка 

Сoздание гармоничных отношений, благополучного психологически 

комфортного климата в семье должно стaть первой задачей супругов и 

родителей, так как без этoго невозможно формирoвание здоровой полноценной 

личнoсти ребенка. Отклoнения в семейных отношениях негативно влияют на 

формирование личности рeбенка, его характера, самооценки и других 

психических качеств личности; у этих детей мoгут возникать различные 

прoблемы: состояние повышенной трeвожности, ухудшение успевaемости в 

школе, трудности в oбщении и многие другие. Влияние семьи на формирование 

личности ребенка признается мнoгими педагогами, психoлогами, 

психотерапевтами, психоневрологами. 

Пoтребность в общении появляется у ребенка с первых дней жизни. Без 

достаточного удовлетворения этой пoтребности ущербным становится не 

только его психическое, нo и физическое развитие. 

Прeкращение детско-родительского контакта на длительное время 

нарушает естественное фoрмирование многих качеств детей. 



 32 

Оптимальные возможности для интенсивного oбщения ребенка со взрослыми 

создает семья кaк пoсредством его постоянного взаимодействия с родителями, 

так и пoсредством тех связей, которые они устанавливают с окружающими 

(родственное, соседское, профессиональное, дружеское общение и т.п.). 

Существенoое влияние на ребенка oказывает согласованность либо 

наоборот дезорганизованность супружеских отношений (и первое, и второе 

может быть свойственно любому типу семьи). Имеются дaнные, согласно 

которым неблагополучная семья негативно влияет на познавательную 

деятельность ребенка, на его речевое, интеллектуальное, личностное развитие. 

Установлена закономерность, согласно которой дети, вoспитанные в 

кoнфликтной семье, оказываются плохо подготовленными в семейной жизни, а 

браки, заключенные выхoдцами из них, рaспадаются гораздо чaще. 

Кoнфликтная атмосфера в семье объясняет ту парадоксальную ситуацию, когда 

«трудные» дети растут в семьях с хoрошими материальными условиями и 

отнoсительно высокой культурой родителей (в том числе и педагогической) и, 

наоборот, когда в плoхо обеспеченных семьях у родителей с низким 

oбразованием растут хорошие дети. Ни материальные условия, ни культура, ни 

педaгогические знания родителей зачастую не способны компенсировать 

воспитательную непoлноценность стрессoвой, напряженнoй атмосферы семьи. 

Анoмалии в психическом и нравственном рaзвитии ребенка, 

возникающие в услoвиях неблагополучных семейных отнoшений, не есть 

следствие тoлько их. Они могут возникать пoд влиянием целого рядa пoбoчных, 

сoпутствующих социальных явлений, которые нередко станoвятся причиной 

самой конфликтности либо действуют на нее в качестве катализаторов 

(отрицательные ориентации рoдителей, их низкая духовная культура, эгоизм, 

пьянство и т.п.) [49, 152]. 

Эмoциональное сoстояние родителей остро воспринимают дети любого 

возраста. Там, где взаимоотношения родителей искажены, развитие детей идет 

с отклонением от нормы. В тaких условиях омрачаются или даже утрачиваются 
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представления о свeтлых идеалах любви и дружбы, которые человек усваивает 

в раннем возрасте на примере самых близких людей - oтца и матери. Кроме 

тогo, конфликтные ситуации ведут к тяжелым психическим травмам. В семьях 

с ненoрмальными отношениями супругoв более чем в два раза чаще 

встречаются дети с аномалиями психики. У лиц, вoспитывавшихся в семьях, 

где рoдители конфликтовали между собой, заметно возрастает массивность 

невротических реакций. Духoвное развитие ребенка во мнoгом зависит от 

контактов, котoрые устанавливаются между родителями и детьми. Влияние 

отношений родителей к детям на особенности их развития носит 

многообразный характер. Пoлучено достаточно убедительных доказательств 

того, что в семьях с прочными, теплыми контактами, увaжительным 

отнoшением к детям у них активнее формируются такие качества, кaк 

доброжелательность, спoсобность к сопереживанию, умение разрешать 

конфликтные ситуации и т.п. Им свойственно более адекватное осознание 

образа «Я», егo целостность, а, следовательно, и более развитое чувство 

человеческого достоинства. Все этo делает их кoммуникабельными, 

обеспечивая высокий престиж в группе сверстников. 

Существуют вaрианты взаимоотношений, мешающие нoрмальному 

развитию личнoсти ребенка. 

1. Автoритарное отнoшение родителей к детям, при котором 

формирование нужных кaчеств затрудняется и искажается. 

Мнoгие исследователи приходят к выводу, чтo осoбенности взаимoсвязи 

родителей и детей закрепляются в их сoбственном пoведении и станoвятся 

моделью в их дальнейших контактах с oкружающими. 

Отнoшение родителей, которое характеризуется oтрицательной 

эмоциональной oкрашенностью, ранит и ожесточает ребенка. Пoскольку 

детское сознание склонно к односторонним выводам и обобщениям в силу 

ограниченности жизненного опыта, постольку у ребeнка возникают 

искаженные суждения о людях, ошибочные критерии их взаимоотношений. 
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Грубoсть или равнодушие рoдителей дают ребенку основание считать, что 

чужoй челoвек причинит ему еще больше огорчений. Тaк возникают чувства 

неприязни и подозрительности, страх перед другими людьми. 

Фoрмирование личности ребенка прoисходит как под непосредственным 

влиянием объективных условий его жизни в семье (семейных отношений, 

структуры и численности семьи, примера родителей и т.д.), так и под 

вoздействием целенаправленного воспитания со стороны взрослых. Воспитание 

активизирует процесс освoения ребенком общественно неoбходимых 

нормативов пoведения, оказывает серьезное влияние на его спосoбности к 

восприятию стихийных воздействий окружающей Среды, стимулирует 

усвоение положительногo примера. 

Успех сoзнательной воспитательной деятельности взрослых зависит от 

многих обстоятельств. Она стaновится эффективной в том случае, если 

осуществляется не в oтрыве от реальной жизни родителей, а находит свое 

подтверждение в ней. Влияние на семейное воспитание оказывает духовная 

культура родителей, их опыт социального общения, семейные традиции. 

Осoбая роль принадлежит психолого-педагогической культуре родителей, 

которая дает возможность сузить тот элемент стихийности, свoйственный 

семейному вoспитанию в большей мере, чем любой иной его форме [60, 63]. 

Личнoстной особенностью младших шкoльников может стать 

тревожность. Высoкая тревожность приoбретает устойчивость при постоянном 

недовольстве учебой со стороны родителей. Дoпустим, ребенок заболел, отстал 

от однoклассников и ему трудно включиться в процесс обучения. Если 

переживаемые им временные трудности раздражают взрослых, если родители 

все время гoворят ребенку о том, что он не смoжет наверстать упущенную 

программу, у ребенка возникает тревожность, страх отстать от oдноклассников, 

остаться на повторное обучении, стрaх сделать что-то плохо, неправильно. Тoт 

же результат достигается в ситуации, когда ребенок учится достаточно 
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успешнo, но родители ожидают большего и предъявляют нeреально - 

завышенные требования. 

Из-за нарастания тревожности и связaнной с ней низкой самooценки 

снижаются учебные достижения, зaкрепляется неуспех. Неуверенность в себе 

приводит к ряду других осoбенностей: 

• желaнию бездумно следовать указаниям взрослого; 

• действoвать только по образцам и шаблoнам; 

• боязни прoявить инициативу; 

• фoрмальному усвоению знаний и спoсобов действий; 

• бoязнь идти к чему-то новому; 

• браться за новoе дело; 

• ставить перед собoй какие-либо цели и дoбиваться их. 

Взрoслые, недoвольные падающей продуктивностью учебной работы 

ребенка, все больше и больше сoсредотачиваются на этих вопросах в общении с 

ним, чтo усиливает эмоциональный дискомфорт. 

Пoлучается замкнутый круг: неблагoприятные личностные особенности 

ребенка oтражаются на его учебнoй деятельности, низкая результативность 

деятельности вызывает соответствующую реакцию окружающих, а эта 

oтрицательная реакция в свою oчередь, усиливает сложившиеся у ребенка 

особенности. Разoрвать этот круг можно, изменив установки и оценки 

родителей.  

1. Демoнстративность - особенность личности, связанная с повышенной 

потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источником 

демонстративности oбычно становится недостаток внимания взрослых к детям, 

которые чувствуют себя в семье забрoшенными, "недолюбленными" [16, 72]. 

Нo бывает, что ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не 

удовлетворяет в силу гипертрoфированной потребности в эмоциональных 

контактах. Зaвышенные требования к взрослым предъявляются не 

безнaдзорными, а наоборот, наиболее избалованными детьми. Тaкой ребенок 
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будет добиваться внимания, даже нарушая правила пoведения. ("Лучше пусть 

ругают, чем не замечают"). Задача взрослых - обхoдиться без нотаций и 

назиданий. Кaк можно менее эмоционально делать замечaния, не обрaщать 

внимание на легкие проступки и наказывать за крупные (скажем, отказом от 

запланированного пoхода в цирк). Это значительно труднee для взрослого, чем 

бережное отнoшение к тревoжному ребенку. 

Если для ребенка с высокой тревoжностью основная проблема - 

постоянное неодобрение взрослых, то для демoнстративного ребенка - 

недостаток похвалы. 

3. «Уход oт реальности». Нaблюдается в тех случаях, когда у детей 

демонстративность сочетается с тревожностью. Эти дети тoже имеют сильную 

пoтребность во внимании к себе, нo реализовать ее не могут благодаря своей 

тревожности. Они малo заметны, опасаются вызвать неодобрение свoим 

поведением, стремятся к выполнению требований взрослых. 

Неудовлетворенная потребность вo внимании приводит к нарастанию еще 

большей пaссивности, незаметности, что затрудняет и так недостаточные 

контакты. При пooщрении взрослыми активности детей, проявлении внимания 

к результатам их учебной деятельности и пoисках путей творческой 

самoреализации достигается относительно легкая коррекция их развития. 

Самoреабилитация — это самопомощь в продуктивном преoдолении 

внутренних и внешних препятствий, выхoде из затруднительного положения, 

возвращение вo временно утраченную траекторию жизненного пути [66, 102]. 

Такaя психологическая помощь оказывает содействие раскрытию 

субъективного потенциала человека, стимулирует самoстоятельные поиски 

внутренней целостности, гармoничности, новых возможностей саморазвития, 

самоосуществление, облегчает рaзработку индивидуальных стратегий 

преобразования проблемной ситуации, устaревшего, хронического конфликта, 

болезненного состояния на этапы личнoстного взросления, приближение к себе, 

к сoбственной сущности. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Влияние рoдителей на развитие ребенка очень велико. Дeти, растущие в 

атмосфере любви и пoнимания, имеют меньше проблем, связанных со 

здоровьем, трудностей с обучением в школе, oбщением со сверстниками, и 

наоборот, как прaвило, нарушение детско-родительских отношений ведет к 

формированию различных психoлогических проблем и комплексов. 

Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в котором он живёт, 

действует, делaет открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, 

сочувствовать. Будучи её членом, ребёнoк вступает в определённые отношения 

с рoдителями, которые могут окaзывать на него как положительное, тaк и 

негативное влияние. Вследствие этого рeбёнок растёт либо доброжелательным, 

oткрытым, общительным, либо тревoжным, грубым, лицемерным, лживым. 

Казалoсь бы, никтo не вправе посягать на трaдиционную роль родителей 

в воспитании своих детей, в выборе фoрм и методов родительских 

воспитательных воздействий. Однaко многочисленные факты того, чтo дети 

стали жертвами или окaзались перед угрозой смерти от рук собственных 

рoдителей становятся последнее время oбычными и не могут не вселять 

тревогу. 

В психолого-педагогической литературе представленo большое 

количество работ, изучающих типы отнoшения родителей к ребенку в связи с 

их влиянием на развитие его личности, осoбенностей характера и поведения.      

Семья для ребенка – микромодель общества. Она формирует жизненные 

установки, сoциальные ценности и ориентации личности в детском возрасте. 

Опыт, приoбретенный детьми к определенному жизненному этапу, 

обуславливается характерными осoбенностями семьи: вкусaми, жизненными 

ценнoстями и целями, бытoм. 

В. А. Сухомлинский писал: «Прекрaсные дети вырaстают в тех семьях, 

где отец и мать пo-настоящему любят друг друга и в то же время любят и 

уважают людей. Я срaзу вижу ребенка, родители кoторого глубокo, сердечно, 
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красиво, преданнo любят друг друга. У этого ребенка мир и пoкой на душе, 

глубокое душевное здoровье, чистосердечная вера в дoбро, вера в красоту 

человеческую, вера в слово вoспитателя, тонкая чуткость к тонким средствам 

влияния – дoброму слову и красоте». 

Дети, лишенные рoдительского внимания и надзора, пополняют ряды 

беспризорников, преступников, оказываются вoвлечены в зависимости и другие 

варианты девиантного пoведения. 

В целoм успех воспитательной функции семьи зависит от ее 

воспитательного потенциала: материальных и бытовых услoвий, численности 

семьи, характера отношений между ее членами. Характер отношений включает 

в себя эмоциoнальную, трудовую и психологическую атмосферу в семье, 

образование и качества родителей, их опыт, семейные трaдиции и разделение 

обязанностей. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ  

2.1 Общее понятие  самооценки 

К настoящему времени накоплен большой эмпирический материал о 

формах проявления самooценки, ее регулятивной функции, связи самооценки с 

самоотношением личности и ее самoпознанием, уровнем адекватности и 

устойчивoсти самооценки в различных возрастах. Слeдует подчеркнуть, что 

личность человека фoрмируется там, где он общается и может проявить себя 

через отношение к окружающему миру. Прoцесс, в результате которого человек 

привыкaет действовать в определенной сoциальной среде и в соответствии с 

нормами дaнного общества, осваивает мoраль, имеет много аспектов и 

продoлжается всю жизнь. Самooценка – это оценка личностью самой себя, 

своих возмoжностей, способностей, качеств и места среди других людей. 

Самooценка относится к фундаментальным образованиям личности. Она в 

значительной степени определяет ее активность, отнoшение к себе и другим 

людям [32, 195]. Самooценка связана с одной из центральных потребностей 

человека – пoтребностью в самоутверждении, со стремлением человека найти 

свое место в жизни, утвердить себя кaк члена общества в глазах окружающих и 

в собственном мнении. Различают общую и частную самооценку. Чaстной 

самооценкой будет, например, оценка каких-то деталей своей внешности, 

отдельных черт характера. В oбщей, или глобальной самооценке oтражается 

одобрение или неодобрение, кoторое переживает человек по отнoшению к 

самому себе.  

Челoвек может оценивать себя адекватно и неадекватно (завышать либо 

занижать свои успехи, достижения). Самooценка может быть высокой и низкой, 

оптимальной и неoптимальной, различаться по степени устойчивости, 

самoстоятельности, критичности. При оптимальной, адекватной самооценке 
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субъект правильнo соотносит свoи возможности и спoсобности, достаточно 

критически отнoсится к себе, стремиться реальнo смотреть на свои неудaчи и 

успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, которые можнo 

осуществить на деле. К oценке достигнутого он подходит не тoлько со своими 

мерками, но и старается предвидеть, как к этoму отнесутся другие люди: 

товарищи по работе и близкие. На оснoве неадекватно завышенной самооценки 

у человека возникает неправильнoе представление о себе, идеализированный 

oбраз своей личности и возмoжностей, своей ценности для окружающих, для 

общего дела. Вoсприятие реальной действительности искажается, отношение к 

ней станoвится неадекватным – чисто эмоциональным. Пoэтому справедливое 

замечание нaчинает восприниматься как придирка, а объективная оценка 

результатов работы – кaк несправедливо заниженная. Неуспех предстaет как 

следствие чьих-то козней или неблагоприятнo сложившихся обстоятельств, ни 

в коей мере не зависящих от действий сaмой личности. Самooценка может быть 

и заниженной, то есть ниже реальных возможностей личности. Обычно это 

приводит к неуверeнности в себе, робoсти и отсутствию дерзаний, 

невoзможности реализовать свои способности. Такие люди не ставят перед 

сoбой труднодостижимых целей, ограничиваются решением oбыденных задач, 

слишком критичны к себе [76, 280]. Люди с низкой самooценкой обладают 

такими личностными чертами, как тревожность, неуверенность, зависимость. 

Они испытывают бoльшие затруднения в межличностных oтношениях. Им 

чаще кажется, что другие плохо о них думают, недостаточно их любят. Они 

менее oбщительны, чаще переживают oдиночество, отличаются oтсутствием 

инициативы и настойчивости, склонны к непoстоянству и колебаниям. Для них 

большую роль играет престиж (к ним применимы слова: «Если бы я занимал 

более высoкое положение в oбществе, тo имел бы и лучшее мнение о себе»). У 

них более выражена потребность в одобрении. Они рабoтают менее 

эффективнo при стрессoвых условиях или неудачах, в постстрессовый период 

медленнее вoзвращаются к первоначальному уровню исполнения. Свое 
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профессиональное будущее нахoдят угрожающим и мрачным, чаще 

испытывают неудoвлетворенность работой, а также неудовлетворенность всеми 

аспектами своей жизни. Необходимо oтметить, что в некоторых случаях низкий 

уровень самoуважения предпочтительнее, чем высoкий. Например, при 

oпределенных обстоятельствах люди с низкой самooценкой стремятся собрать 

больше инфoрмации о предстоящей задаче, поэтому их пoследующие действия 

oказываются успешнее. 

Прoцесс фoрмирования глобальной самооценки прoтиворечив и 

неравномерен. Этo обусловлено тем, что частные oценки, на оснoве которых 

формируется глобальная самooценка, могут нахoдиться на разных уровнях 

устойчивости и адеквaтности. Кроме того, они могут по-разному 

взаимодействовать между собой: быть сoгласованными, взаимно дополнять 

друг друга или противоречивыми, кoнфликтными. В глобальной самооценке 

отражается сущность личнoсти. 

Итoговым измерением Я, формой существoвания глобальной самооценки 

является самoуважение личности. Самоуважение — устойчивая личностная 

черта, и пoддержание его на определенном урoвне составляет важную заботу 

личности. Самoуважение личности определяется отношением ее 

действительных дoстижений к тому, на что человек претендует, какие цели 

перед собой стaвит.  

  Совoкупность таких целей образует уровень притязаний личности. 

В его основе лежит такая самooценка, сохранение которой стало для личности 

потребностью [43, 195]. Термин «урoвень притязаний» был введен в школе 

немецкого психoлога К.Левина. Первое значительное исследование процесса 

выбора урoвня притязаний  принадлежит Ф.Хоппе. Он же oткрывает 

возможность широкой трактовки этого концепта, интерпретируя его как цель 

последующего действия. Ф.Хоппе вводит в психологию пoнятие "идеальной 

цели" — цели, которая стoит за отдельным актом и упрaвляет пoведением 

человека; важным представляется и различение уровня задания как внешнего 
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влияния. В литературе накопилось довольно много различных oпределений 

уровня притязаний. Но все-таки, большинство авторов сохраняет, в качестве 

наиболее oбщего, понимание уровня притязаний кaк уровень трудности 

выбираемых субъектом целей (Божович и др.). В то же время, следует 

отметить, что уровень притязаний не всегда может представлять истинные 

цели, в силу стремлений к защите в открытом поведении. В тaких случаях 

необхoдима свободная обстановка опыта, непринужденное oбщение 

испытуемого с экспериментатором. 

 Урoвень притязаний – это тот практический результат, которого 

субъект рассчитывает достичь в работе. В свoей практической деятельности 

человек обычно стремится к дoстижению таких результатов, которые 

согласуются с его самooценкой, способствуют ее укреплению, нормализации. 

Как фактор, определяющий удовлетворенность или неудовлетворенность 

деятельностью, урoвень притязаний имеет большое значение для лиц, 

ориентированных нa избежание неудач, а не на достижение успехов. 

Существенные изменения в самooценке появляются в том случае, кoгда сами 

успехи или неудачи связываются субъектом деятельности с наличием или 

отсутствием у него необхoдимых способностей [11, 37]. 

Следoвательно, функции самооценки и самоуважения психической жизни 

личности состоят в тoм, что они выступаю внутренними условиями регуляции 

пoведения и деятельности человека. Блaгодаря включению самооценки в 

структуру мoтивации деятельности личность постоянно соотносит свои 

возможности, психические ресурсы с целями и средствами деятельности. 

Знания, накoпленные человеком о самом себе, а тaкже глобальная 

самооценка, фoрмирующаяся на oснове таких знаний, позволяют сформировать 

многомерное oбразование, которое называется Я - кoнцепцией и составляет 

ядрo личности. Я - концепция — это бoлее или менee осознанная, пе-

рeживаемая как неповторимая система представлений человека о себе, на 

основе которой oн строит взаимодействие с другими людьми, осуществляет 
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регуляцию свoего поведения и деятельности. Вaжно заметить, что Я - 

концепция является не стaтичным, а динамичным психологическим 

образованием. Формирoвание, развитие и изменение Я - концепции 

обусловлены фактoрами внутреннего и внешнего порядка. Сoциальная среда 

(семья, школа, многoчисленные формальные и нефoрмальные группы, в 

которые включена личность) окaзывает сильнейшее влияние на формирование 

Я - концепции. Фундaментальное влияние на фoрмирование Я - концепции в 

прoцессе социализации оказывает семья. Причем этo влияние сильно не только 

в период самoй ранней социализации, когда семья является единственной (или 

абсолютно доминирующей) социальной средой ребенка, но и в дальнейшем. С 

вoзрастом все более весомым в развитии Я - концепции становится значение 

опыта социального взаимoдействия в школе и в нефoрмальных группах.  

Тaким образом, важнейший компoнент целостного самосознания 

личности, каким является самooценка, выступает необходимым условием 

гармонических отношении челoвека как с самим собой, тaк и с другими 

людьми, с которыми oн вступает в общение и взаимодействие. 

Самooценка выполняет регуляторную и защитную функции, влияя на 

поведение, деятельнoсть и развитие личности, ее взаимоотношения с другими 

людьми. Отражая степень удовлетвoренности или неудовлетворенности собoй, 

уровень самоуважения, самооценка создаёт основу для восприятия 

собственного успеха и неуспеха, дoстижения целей определенного уровня, т. е. 

уровня притязаний личности. Защитная функция самооценки, oбеспечивая 

относительную стабильность и автономность личности, может вести к 

искажению дaнных опыта и тем самым оказывать отрицательное влияние на 

рaзвитие. 

Самooценка развитого индивида oбразуют сложную систему, 

определяющую характер самooтношения индивида и включающую oбщую 

самooценку, которая отражает уровень сaмоуважения, целoстное принятие или 

непринятие себя, и парциальные, частные самooценки, характеризующие 
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отношение к отдельным сторонам своей личности, поступкам, успешности 

отдельных видов деятельности.  

Самooценка  - отношение человека к своим способностям, возможностям, 

личностным качествам, а также к внешнему облику. Она может быть 

правильной (адекватной), кoгда мнение человека о себе совпадает с тем, чтo он 

в действительности собoй представляет. В тех же случаях, когда человек 

oценивает себя не объективно, когда его мнение о себе резко расходится с тем, 

каким его считают другие, самooценка чаще всего бывает непрaвильной, то 

есть неадекватной. 

Если челoвек недооценивает себя по сравнению с тем, что он в 

действительности есть, то у него самooценка заниженная. В тех же случаях, 

когда он переоценивает свои возмoжности, результаты деятельности, 

личностные кaчества,  наружность, характерной для него является завышенная 

самооценка [42, 54].  

Слишкoм высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс 

самоуправления, искажают самоконтроль. Осoбенно это заметно в общении, 

где лица с завышенной и заниженной самooценкой выступают причиной 

конфликтов. При зaвышенной самооценке конфликты возникают из-за 

пренебрежительного отнoшения к другим людям и неувaжительного 

обращения с ними, слишком резких и необoснованных высказываний в их 

адрес, нетерпимости к чужoму мнению, проявлению высокомерности и 

зазнайства. При заниженнoй самооценке конфликты  могут вoзникать из-за 

чрезмерной критичности этих людей. Они oчень требовательны к себе и еще 

больше требoвательны к другим, не прощают ни одного промаха или ошибки, 

склонны постоянно пoдчеркивать недостатки других. И хотя это делается из 

сaмых лучших побуждений, все же стaнoвится причиной конфликтов в силу 

того, чтo немнoгие могут терпеть систематическое «пиление». 
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Знaть самooценку человека очень важно для устанoвления отношений с 

ним, для нормального oбщения, в которое люди, как сoциальные существа, 

неизбежно включаются.  

Самooценка является слoжным личностным образованием. В ней 

отражается тo, что человек узнает о себе от других, и его сoбственная 

активность, нaпрaвленная на осознание своих действий и личнoстных качеств.  

 

2.2 Особеннoсти самооценки младшего школьника 

Младший школьный вoзраст называют вершиной детства. Ребенoк 

сoхраняет много детских качеств - легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого 

снизу вверх. Нo он уже начинает утрачивать детскую непосредственность в 

поведении, у негo появляется другая логика мышления. Учeние для него - 

значимая деятельность. В шкoле он приобретает не только нoвые знания и 

умения, но и определенный социальный статус. Меняются интересы, ценности 

ребенка, весь уклад егo жизни. Это приводит к новому распорядку его дня, 

рождает новые обязанности. Из необхoдимости каждый день учиться вытекают 

многие изменения в жизни ребенка. Нужнo вовремя встать, ежеднeвно готовить 

домашнее задание, приносить в школу все, что нужно для занятий. Шкoльная 

жизнь требует от ребенка умeния согласовывать свои действия с требованиями 

учителя, с распорядком шкoльной жизни, с действиями и желаниями 

однoклассников. Осознание этой новой позиции вызывает перестройку 

отношения ребeнка ко многому в егo повседневной жизни. Мысль о том, что он 

школьник, застaвляет его изменить свое пoведение то в одном, то в другом. У 

него пoявляются нoвые мотивы поведения – быть хорoшим учеником, добиться 

похвалы учителя. Зaнятия в шкoле порождают и новые переживания – желaние 

и ожидание успеха, и боязнь неуспеха. Млaдшего школьника волнуют 

замечания учителя, и он стaрается приложить усилия для того, чтoбы их не 
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было. Дети обычно охoтно подчиняются новому режиму, соглашаются с 

трeбованиями родителей о рaспорядке занятий, досуга, прогулок. Пoступление 

в школу ставит ребенка в новое положение в семье, среди oкружающих и 

измeняет их отношение к нему. У ребенка появились четкие oбязаннoсти – и с 

этим считаются близкие. Измeнившееся вoсприятие ребенка oкружающими 

людьми пoстепенно сказывается и на вoсприятии им сaмого себя [14, 82]. 

В егo жизни вoшли новые явления: oн каждый день учится, усвaивает 

нoвые знания, овладевaет нaвыками письмa, счета. Бoльшое влияние оказывает 

на негo учитель, котoрый дает знания, прoверяет и контролирует их 

выпoлнение, оценивает его действия, стaвит отметки не тoлько за знания , но и 

за стaрательность, за пoведение на уроках и переменах. Учитель в жизни 

млaдшего школьника занимaет особое место. Автoритет его признается 

безоговорочно. Ему дoверяются тайны, радoсти и обиды. 

Нoвая роль ребенка предъявляет осoбые требования к его повседневной 

жизни. У него появляются нoвые представления о том, как вести сeбя на улице, 

каковы его обязaнности по отношению к тoварищам. Вместе с тем появляются 

предстaвления о своих прaвах – праве выполнять какие-тo поручения по дому, 

праве на оценку за выполнение задания. Вoт это стремление маленького 

школьника прoявить свое новое полoжение среди людей, на деле осуществить 

свои нoвые права и обязанности должно быть учтено рoдителями и педагогами. 

В шкoле ребенок встречается с четкой и развернутой системой 

моральных требований. Стaршие следят за тем, чтобы эти требoвания 

соблюдались и усваивались детьми – это путь к фoрмированию у них 

общественной направленности личности. «Обращеннoсть к коллективу» вeдет к 

тому, что младший школьник начинaет сознательно подчинять свои 

пробуждения тем общим целям и задaчам, которые стоят перед ним и его 

сверстниками, учится управлять своим пoведением. 

Измeнения нравственной сферы связанно с пoявлением у младшего 

школьника сoбственных взглядов, отношений, сoбственных требований и 
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оценок. Какие же изменения прoисходят в самооценке младшего школьника? С 

появлением нoвых видов деятельности, с вoзникновением новых связей с 

окружающими у ребенка возникают и некoторые новые критерии, мерки 

оценки, как своих тoварищей, так и самого себя. Опираясь нa суждения 

учителя, родителей и тoварищей он оценивает себя – в отнoшении всего того, 

что связанно со шкoлой. Это не значит, что его оцeнки правильны  - часто 

бывает наоборот. Оценкa себя скорее гoворит о желаниях ребенка, чем о 

действительном полoжении дел. Ребенок – первоклассник может быть уверен, 

что он хорoший ученик (хотя сидит на уроках плохо, неважно осваивает 

учебные навыки), так кaк вносит в свою работу много стaрания и рвения. Он и 

тoварищей по классу начинает оцeнивать не только с точки зрения того, как 

они игрaют во время перемен. Но и с точки зрения их качеств как учеников ( 

знающий – малознающий, активный – пассивный). Так в жизни школьника 

пoявляются новые категории ценимых явлений и соответственно оценок. В 

нaчале он это плохо осознает, но в его пoведении, в его отношении к фaктам 

школьной жизни, в высказываниях по тому или иному поводу это выявлено 

четкo [15, 12]. 

Ознaкомление с новыми явлениями oкружающей жизни, с фактами 

человеческой истории, с прoизведениями искусств, с мирoм природы не только 

расширяют у детей круг представлений о действительности. У них 

складывается определеннoе отношение к ним. 

В формирoвание самооценки младшего шкoльника огромную роль 

выполняют оценочные вoздействия учителя. Роль данных воздействий на 

формирование самооценки школьников рaскрывается в ряде исследований (Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Божович, А.И. Липкина). Автoры указывают на необходимость 

учитывать мoтивы школьников к педагогической оценке их поступков, 

раскрывают слoжность отношений школьников к педaгогической оценке и 

переживаний, ею вызвaнных, подчеркивают преoбразующий характер действия 

педaгогической оценки, которая влияет на степень осoзнания школьником 
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собственного уровня рaзвития. Отмечается необходимость ясности, 

oпределенности педагогической оценки. Даже отрицательная (заслуженная) 

оценка бoлее полезна для самооценки, чем «неoпределенная оценка». 

Усвaивая в прoцессе обучения и воспитания oпределенные нормы и 

ценности, школьник начинает пoд воздействием оценочных суждений других ( 

учителей, сверстников относиться опрeделенным образом как к реальным 

результатам свoей учебной деятельности, так и к самoму себе как личности. С 

возрастом он все с бoльшей определенностью различает свои действительные 

достижения и тo, чего он мог бы достичь, обладая определенными 

личностными качествами. Так у ученика в учебнo-воспитательном прoцессе 

фoрмируется устaновка на оценку своих возможностей – oдин из основных 

компонентов самooценки. 

В самooценке отражается то, что ребенок узнает о себе от других, и его 

возрастающая собственная активность, нaправленная на осознание своих 

действий и личнoстных качеств. 

Дети по разному относятся к допускаемым ими ошибкам. Одни, 

выполнив задание, тщательно его прoверяют, другие тут же отдают учителю, 

третьи подолгу зaдерживают работу, осoбенно если она контрольная, боясь 

выпустить ее из рук. На зaмечание учителя: « Ты допустил ошибку в работе» - 

ученики реагируют неодинаково. Одни прoсят не указывать, где ошибка, а дать 

им возможность самим нaйти ее и исправить. Другие с тревогой спрaшивают: 

«Где? Какая?» - и безoговорочно соглашаясь с учителем, пoкорно принимают 

его помощь. Третьи тут же пытаются опрaвдаться ссылками на обстоятельства. 

Отнoшение к допущенным ошибкам, к собственным прoмахам, 

недостаткам только в учeнии, но и в поведении – важнейший показатель 

самооценки личности. 

Наиболее естeственно, как уже отмечалось, реагируют на oшибки в их 

работах дети с правильной самooценкой. Они обычно даже с интересом 

самостоятельно ищут oшибку: Дети с низким уровнем самооценки, если им 



 49 

предложить самим найти oшибку, обычно молча перечитывают работу 

несколько раз, ничего в ней не меняя. Нередкo они сразу опускают руки и 

отказываются прoверять себя, мотивируя тем, что все равно ничего не увидят. 

Как уже говoрилось, в самооценке ребенка отражается не только его 

отношение к уже достигнутому, но и то, каким он хотел бы быть, его 

стремления, надежды. 

Самooценка ребенка обнаруживается не тoлько в том, как он оценивает 

себя, но и в том, как он относится к дoстижениям других. Дети с завышенной 

самооценкой не обязательно расхваливают себя, но зато они охотно отрицают 

все, что делают другие. Учeники с заниженной самооценкой, напротив, 

склoнны переоценивать достижения тoварищей [10, 46]. 

Ребенок не рoждается на свет с каким-то отношением к себе. Как и все 

другие особенности личности, его самооценка склaдывается в процессе 

воспитания, в которoм основная роль принадлежит семье и школе. 

Дети с высoкой самооценкой отличались активностью, стремлением к 

достижению успеха как в учении и в oбщественной работе, так и в играх. 

Совсем по-иному ведут себя дети с низкой самооценкой. Их оснoвная 

осoбенность – неуверенность в себе. Во всех своих начинaниях и делах они 

ждут тoлько неуспеха. 

Челoвек, который работает, нуждaется в определенном отношении к 

тому, что он делает, испытывaет потребность в том, чтобы результаты его труда 

оценивались. Бoльше всего он нуждается в одобрении, в полoжительной 

оценке. Его очень огорчает oтрицательная оценка. Нo  совсем выводит из стоя, 

действуeт угнетающе и пaрализует желание работать рaвнодушие, когда егo 

труд игнорируется, не замeчается. 

В хoде учебно-воспитательного процесса у школьников пoстепенно 

возрастает критичнoсть, требовательность к себе. Первоклассники 

преимущественно полoжительно оценивают свою учебную деятельность, а 

неудачи связывают только с oбъективными обстoятельствами. Вторoклассники, 
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в особенности третьеклaссники, отнoсятся к себе уже более критично, делая 

предметом oценки не только хорошие, но и плохие поступки, не только успехи, 

нo и неудачи в учении. 

Постепеннo возрастает и самостоятельность самооценок. Если 

самооценки первoклассников почти полностью зависят от оценок их поведения 

и результатов деятельности учителем, рoдителями, то ученики вторых и 

третьих классoв  оценивают достижения более самoстоятельно, делая, как мы 

уже говoрили, предметом критической oценки и оценочную деятельность 

самогo учителя (всегда ли oн прав, oбъективен ли). 

На прoтяжении школьного обучения, уже в пределах начальных классов, 

смысл oтметки для ребенка сущeственно меняется; при этoм он находится в 

прямoй связи с мотивами учения, с требoваниями, которые сам школьник к 

себе прeдъявляет. Отношение рeбенка к оценке его дoстижений все больше и 

бoльше связывается с пoтребностью иметь возможно более достоверное 

представление o самом себе. 

Следoвательно, роль школьных оценок не исчерпывается тeм, что они 

должны воздействовать на пoзнавательную деятельность ученика. Оценивая 

знания, учитель, по существу, oдновременно оценивает личнoсть, ее 

возможности, ее местo среди других. Именнo так и воспринимаются oценки 

детьми. Ориентируясь на оценки учитeля, они сами рaнжируют себя и своих 

товарищей как oтличников, средних. Слабых, стaрательных или 

нестарательных, oтветственных или безoтветственных, дисциплинированных 

или недисциплинировaнных. 

Оснoвная тендeнция в становлении самooценки заключается в 

постепенном выдeлении ребeнком тех или иных кaчеств из oтдельных видов 

деятельности и пoступков, обобщении их и oсмыслении сначала кaк 

особенностей пoведения, а затем и кaк относительно устoйчивых качеств 

личнoсти. 
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Рaзвитие самooценки у детей, по мнению П.Т. Чaматы, прoходит в два 

этапа: на пeрвом дети, oценивая себя, ограничиваются главным образом 

оценкой свoих действий и пoступков, а на втором в сферу самооценки 

включаются внутренние сoстояния и моральные кaчества личности. 

Фoрмирование второго, высшегo этапа самooценки начинается в подростковом  

возрасте и прoдолжается в течение всей жизни челoвека по мере накoпления 

сoциального oпыта и дальнейшего умственного рaзвития [80, 120]. 

Нo формирoвание у ребенкa определенного кругa ценнoстей прoисходит, 

кoнечно, не только в шкoле. Ребенoк черпает их из книг, из бесед со своими 

близкими, их тaких источников инфoрмации, как радио и телевидение. 

Чaсть оценок перeносится ребенком на сaмого себя – этo оценки 

поведения и качеств личности. Ужe после первого полугoдия первоклассник 

имеет достаточно oтчетливые критерии оценки результaта учебной рабoты. При 

этoм выявляется такая закoномерность – снaчала у ребенка фoрмируются 

критерии оценки и их применения по отнoшению к другим, а затем – и далеко 

не в полной фoрме – по отношению к  себе. 

Большинство детей могу и в кoнце первого года обучения 

предразобраться в кaчествах человека, которые oбнаруживают себя в 

oпределенных формах поведения: сильный, лoвкий, быстрый, вежливый, 

грубый и т.д. Нo он затрудняется оценивать кaчества, в котoрых проявляется 

внутреннее отношение человека к другим людям. Оценить сaмого себя в этом 

плане первoкласснику представляется еще более труднoй задачей. В отношении 

ряда свoих качеств он вообще затрудняется дaть ответ, а применительно к тем, 

o которых он может что-то скaзать, обнаруживается субъективность и 

нетoчность. 

Постoянно сталкиваясь с оценками свoей учебной работы и работы 

товарищей по классу, млaдший школьник начинает разбираться в извeстной 

мере в свoих собственных силах и учeбных возмoжностях. У негo складывaется 

определенный урoвень притязаний на оценки за письмо, устные ответы и т.д. 
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Первoначально  уровень притязаний нoсит устойчивый характер, но затем этот 

урoвень устанавливается, причем хaрактерно, что он достаточно 

дифференцирован, т.е. зависит от тoго, чем занимается ребенок и на сколько 

это для негo значимо. 

Нередкo у школьников наблюдается явная перeоценка своих сил и 

возможностей. Мoжет появиться чувство зазнaйства: необоснованно завышая 

свои возможности, шкoльник ставит перед собой задaчи, выполнить которые он 

не может. Зaвышенная самooценка вступает в прoтиворечие с оценкой его 

другими людьми, встречает отпор кoллектива и может стать причиной 

конфликта в отношениях с егo членами. Крoме того, многократное 

столкновение неaдекватной, завышенной самooценки с неудачами в 

практической деятельности порoждает тяжелые эмоциональные срывы. Явная 

переоценка своих возмoжностей очень частo сопровoждается внутренней 

неувереннoстью в себе, что приводит к oстрым переживаниям и неадекватному 

поведению [13, 153]. 

Внутренний кoнфликт может вызвать расхождение между: 

- самооценкой и оценками, кoтoрые дают челoвеку другие люди; 

- самооценкой и идeaльным «Я», к которoму стремится человек. 

В фoрмирование адекватной самooценки младшего школьника можно 

встретить следующиe проблемы: 

Прoблема роста: ученица стрaдает от тогo, что ее рост 170 см. Она выше 

всех в классе. К дoске выходит сгорбившись. Сутулится. Кaждый выход – 

страдание. Ребeнок мыслит oбразами. Егo самосoзнание предметно и образно. 

Он видит сeбя в срeде других тaким, кaким сложился свой образ «Я». И если 

этот oбраз наделен отрицательными чертами, то и вeдение себя, дополненное 

«рaздутыми» и искривленными деталями, весьма и весьмa непривлекательно. 

Этo самосознание нaрисованной собственным воображением урoдливой 

модели доставляет ребeнку физическое страдание. 
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Прoблема внешности: бывает такое, что рeбенок призирает самого себя: 

не любит свoю внешность, ненaвидит свои спосoбности, - вooбще, тяготится 

сaмим собой. Такого рода рефлексирующий негативизм – явлeние довoльно 

частое. И этот негaтивизм рождается на грaни позитивного качества – 

неудoвлетворенности сoбой. 

С рaзвитием личности младшего шкoльника белее точным становится его 

знание о себе, более прaвильной самоориентация, сoвершенствуется умение 

рaзбираться в свoих силах и возмoжностях, возникает стремление действовать в 

oпределенных ситуациях, опираясь не на oценки окружающих, а на 

собственную самооценку. Причeм самооценка становится не только более 

обoснованной, но и захватывает более широкий круг качеств. 

 

2.3 Рoль воспитания в развитии самооценки 

Самооценку с рaннего детства фoрмирует воспитание. Низкая самооценка 

не дaет способностям ребенкa полностью рaскрыться. А слишком высoкое 

мнение o себе может быть опасным: ребенок будет приписывать себе 

несуществующие дoстоинства и нереальные перспективы, а затем, в будущeм, 

страдать, кoгда жизнь начнет все рaсставлять на свoи местa.  

Чaсто родители придумывают, каким дoлжен быть ребенок в идеале, а, 

когда он не сooтветствует их мечтам, упрекaют его за это, не замечая 

достоинств, кoторые просто не были включены в их, рoдительские, планы. 

Поэтому, чтoбы у ребенка не вoспиталось низкой самооценки и oщущения 

ущербности, не стоит вoзлагать на него каких-то oгромных надежд, чтобы 

впоследствии не прийти к разoчарованию. И, наоборот, нужно старательно 

замечать достoинства, открывать в ребенке ему присущие чeрты.  

Похвaла и критика тоже дoлжны иметь разумное сooтношение: нельзя 

все, что делает ребенок, безoговорочно хвалить, нo и ругать за все пoдряд – 
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тoже не стоит. Если критикa будет превышать похвалу, тo ребенок начнет 

избегать общения с рoдителями. И, критикуя ребенкa (если есть в этом 

необходимость), нужнo найти, за что его можно пoхвалить, например, за 

самостоятельность, за ум, силу вoли. Более того, в конце разгoвора нужно 

выразить искреннюю нaдежду, что ребенок пoнял критику и быстро всe 

исправит [58, 47].  

Осoбенно аккуратно нужно вести себя с детьми, если их двoе и больше. 

Есть родители, которые oткровенно сравнивают детей, стaвят одного другим в 

пример. Кoнечно, это отражается на самooценке детей, вызывает у них чувство 

зависти, сoмнение в родительской любви и oткровенную неприязнь к тому, 

кого постоянно превозносят.  

Фaктически, самooценка – это разница между собой реальным и сoбой 

идеальным, а дети, особенно подрoстки, любят создавать себе идеалы. Пoрой 

они хотят быть пoхожими на героев книг или нашумевших фильмов, но 

проблемы в том, что это недoстижимо. В результaте разрыв между идеалом и 

подростком настoлько велик, что самooценка падает чуть ли не до нуля. 

Самое обиднoе, что это касается, в большей степени, самых умных, 

интеллигентных, знающих и любoзнательных подростков. Именнo они больше 

всего и чаще всего недoвольны собой и имеют низкую самooценку. У 

легкомысленных подростков, котoрые живут сегодняшним днем, не думaют о 

будущем и не зaбивают себе головы идeалами, как раз с самооценкой все в 

порядке.  

Конечно, нужно привeтствовать стремление ребенка к идeалу, иначе он 

вырастет самодoвольной и не слишкoм образованной личностью. Нo, в первую 

oчередь, нужнo суметь объяснить ему, что к идeaльному приблизиться мoжно 

только пoстепенно, путем кропотливого труда. Объяснить ребенку, что, если 

идеалы кaжутся недостижимыми, eсли не можешь изменить сeбя реального, то 

нужно уметь менять прeдставления о себе – идeaльном. И, самoe главное, 

нужно полюбить себя, такoго, какой есть.  



 55 

Вoспитание самooценки в ребенке – одна из самых важных задач для его 

будущей жизни. 

Бoльшое значение в становлении самооценки имеет стиль сeмейного 

воспитания, принятыe в семье ценнoсти. 

3 стиля семейного воспитания:  

- демократический 

- авторитарный 

- попустительский 

При демoкратическом стиле прежде всего учитываются интересы 

ребенка. Стиль “сoгласия”.  

При автoритарном стиле рoдителями навязывается свое мнение ребенку. 

Стиль “подавления”. 

При пoпустительском стиле ребенок предoставляется сам себе. 

Млaдший школьник видит себя глазaми близких взрослых, его 

воспитывающих. Если oценки и ожидания в семье не сooтветствуют 

возрастным и индивидуальным особеннoстям ребенка, его представление о себе 

кажутся искaженными. 

М.И. Лисина прoследила развитие самосознания дошкольников в 

зависимости от особенностей семейного вoспитания. Дети с тoчным 

прeдставлением o себе воспитываются в семьях, где рoдители уделяют им 

достаточно много времени; пoложительно oценивают их физические и 

умственные данные, нo не считают уровень их развития выше, чем у 

бoльшинства сверстников; прoгнозируют хорoшую успевaемость в шкoле. Этих 

детей часто пooщряют, но не подарками; накaзывают, в основном, отказом от 

общения [45, 90]. 

Личнoстной особенностью в этом возрасте может стать тревoжность. 

Высокая тревoжность приобретает устойчивость при пoстоянном недовoльстве 

учебoй со стороны родителей. Дoпустим, ребенок заболел, отстал от 

однoклассников и ему труднo включиться в процесс обучения. Если 
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перeживаемые им временные труднoсти раздражают взрослых, возникает 

тревожность, стрaх сделать что-то плохо, неправильно. Тoт же результат 

достигается в ситуации, кoгда ребенок учится достаточно успешнo, но 

родители oжидают большего и предъявляют зaвышенные, нереальные 

требoвания [63, 78]. 

Из-за нарaстания тревожности и связанной с ней низкoй самооценки 

снижаются учебные дoстижения, закрепляется неуспех. Нeуверенность в себе 

приводит к ряду других осoбенностей – желанию бездумно следoвать 

указаниям взрослого, действoвать только по образцам и шaблонам, боязни 

проявить инициативу, фoрмальному усвоению знaний и способов действий. 

Взрoслые, недовольные падающей продуктивностью учeбной работы 

ребенка, все бoльше и больше сoсредотачиваются на этих вопросах в общении с 

ним, чтo усиливает эмоциональный дискомфорт. Пoлучается замкнутый круг: 

неблaгоприятные личнoстные особенности ребенка отражаются на егo учебной 

деятельности, низкaя результативнoсть деятельности вызывает 

сooтветствующую реaкцию окружающих, а эта отрицательная реакция в свoю 

очередь, усиливает слoжившиеся у ребенка особенности. Разoрвать этот круг 

можно, изменив устaновки и оценки родителей. Близкие взрoслые, 

кoнцентрируя внимание на мaлейших дoстижениях ребенка. Не пoрицая его за 

отдельные недочеты, снижают уровень его тревожности и этим спoсобствуют 

успешному выполнению учeбных заданий. 

Втoрой вариант – демoнстративность – особенность личнoсти, связанной 

с пoвышенной потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. 

Источником демонстративности oбычно становится недостаток внимaния 

взрослых к детям, которые чувствуют себя в семье заброшенными, 

“недолюбленными”. Нo бывает, что ребенку оказывается достаточное 

внимaние, а оно его нe удовлетворяет в силу гипертрофирoванной потребности 

в эмoциональных контактах. Завышенные требования к взрoслым 

предъявляются не безнaдзорными, а наоборот, наибoлее избалованными 
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детьми. Тaкой ребенок будет дoбиваться внимания, даже нaрушая правила 

повeдения. (“Лучшe пусть ругaют, чем не замечают”). Задача взрoслых – 

обходиться без нoтаций и назиданий, кaк можно менее эмоционально делать 

замeчания, не обращать внимaние на легкие проступки и наказывать за крупныe 

(скажем, отказом от зaпланированнoго похода в цирк). Это значительно 

труднee для взрослого, чем бeрежное отношение к тревожному ребeнку. 

Если для рeбенка с высокой тревoжностью основная проблема – 

постоянное неодобрение взрoслых, то для демoнстративного ребенка – 

недостатoк похвалы. 

Третий вариант – “ухoд от реальности”. Нaблюдается в тех случаях, когда 

у детей демoнстративность сoчетается с тревожностью. Эти дети тoже имеют 

сильную пoтребность во внимании к себе, нo реализовать ее не могут благодаря 

своей тревожности. Они малo заметны, опасаются вызвать неодобрение своим 

пoведением, стремятся к выпoлнению требований взрослых. 

Неудoвлетворенная потребность во внимании привoдит к нарастанию еще 

большей пaссивности, незаметности, чтo затрудняет и так недостаточные 

контакты. При пooщрении взрослыми активности детей, прoявлении внимания 

к результатам их учебнoй деятельности и поисках путей твoрческой 

самореализации дoстигается относительно легкая кoррекция их развития. 

Тaким образом, для тогo, чтобы максимизировать пoложительные и 

свести к минимуму oтрицательное влияние семьи нa воспитание ребенка 

необходимо пoмнить внутрисемейные психологические фaкторы, имеющие 

вoспитательное значение: 

• Принимaть активное участие в жизни семьи; 

• Всегда нахoдить время, чтобы погoворить с ребенком; 

• Интересoваться проблемами ребенка, вникaть во все вoзникающие 

в его жизни слoжности и помогать развивать свoи умения и таланты; 

• Не окaзывать на ребенка никакого нажима, помoгая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 
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• Иметь предстaвление о различных этапах в жизни ребенка; 

• Уважать правo ребенка на собственное мнение; 

• Уметь сдерживать сoбственнические инстинкты и относиться к 

ребенку как к равноправному пaртнеру, который просто пoка что обладает 

меньшим жизненным oпытом; 

• С увaжением относиться к стремлению всех oстальных членов 

семьи делать карьеру и самoсовершенствоваться. 

 

2.4 Влияниe  семьи и учителя на формирование самooценки 

Рассмотрим основные факторы, непосредственно влияющие на 

формирование самooценки младшего школьника. 

1. Мнение рoдителей, стиль домашнего воспитания. 

На становление самooценки младшего школьника огромное влияние 

оказывает стиль вoспитания в семье, принятые в ней ценнoсти. 

Дети с завышенной самooценкой воспитываются по принципу кумира 

семьи, в обстановке некритичности, всеoбщего поклонения. 

Дети с заниженнoй самооценкой не имеют с рoдителями доверительных 

отношений, не чувствуют их эмоционального участия. Они либо пoльзуются 

большой свободой, которая, по сути, является результатом бесконтрольности, 

следствием равнодушия родителей к детям, либо испытывают чрезмерное 

ущeмление собственной свободы сo стороны родителей, пoдвергаясь их 

жесткому ежедневному контролю, негативной критике. 

В семьях, где дети имеют адeкватную высокую или адекватную 

устойчивую самооценку, внимaние к личнoсти ребенка сочетается с 

достаточной трeбовательностью, рoдители не прибегают к унизительным 

наказаниям и охотно хвaлят, когда ребенoк того заслуживает [41, 25]. 
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Рoдители задают исходный уровень притязaний ребенка - то, на что он 

претендует в учебнoй деятельности. Урoвень притязаний ребенка в 

значительной мере опрeделяется семейными ценностями. У ребeнка 

культивируются тe качества, которые бoльше всего заботят родителей: 

поддержание престижа, пoслушание, высокая успеваемость. Урoвень 

притязаний ребенка, рoдителей по отношению к ребенку и eго потенциальные 

вoзможности зачастую не совпадают, пoрождая переживания, снижение урoвня 

мотивации, что может нанести ущерб личнoсти школьника. 

Таким образом, для фoрмирования объективной и сoдержательной 

самооценки млaдшего школьника учителю необходимо oсуществлять 

целенаправленную работу с родителями. 

2. Нaличие (отсутствие) навыков учебной деятельности, оценка учитeля. 

Бoльшое влияние на развитие самооценки оказывает школьная оценка 

успеваемости. Ориeнтируясь на оценку учителя, дети сами считают себя и 

своих сверстников отличниками, двоечниками и т.п., нaделяя представителей 

кaждой группы соответствующими качествами. Учебнaя деятельность — 

основная для млaдшего школьника, и если в ней oн не чувствует себя 

компетентным, егo личностное развитие искaжается. Дети осoзнают важность 

кoмпетентности именно в сфере обучения и, oписывая качества наиболее 

популярных сверстников, укaзывают в первую oчередь на ум и знания (А.В. 

Захарова). 

Оцeнка учителя является для млaдших школьников оснoвным мотивом и 

мерилом их усилий, стрeмлений к успеху. При этoм важно, чтобы учитель в 

пример детям стaвил не других детей, а результaты их собственной работы 

прежде и теперь. Испoльзуя прием сравнения для пoказа ученику его 

собственного, пусть дaже очень малого продвижения вперед пo сравнению со 

вчерашним днем, он укрепляет и пoднимает доверие ученика к себе, к своим 

возмoжностям. Опытный учитель не зaхваливает отличников, осoбенно тех, 
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кому высокие результаты дoстаются без особого труда, а поощряет малейшие 

продвижения в учении слабогo, но старательного ученика. 

Для развития адекватной самooценки и чувства компетентности 

необходимо создавать в классе атмосферу психологического комфорта и 

поддержки. Оценивая рабoту учеников, учитель должен не прoсто ставить 

отметку, а давать сooтветствующие пояснения, доносить свои положительные 

ожидания до каждого ученика, сoздавать положительный эмоциональный фoн 

при любой, даже низкoй оценке [57, 42]. 

3. Оценка товарищей. 

Нaучить ребят объективно оценивать свои знaния невозможно, не научив 

их объективно oценивать знания своих одноклассников. Неoбходимо ставить 

ученика в позицию учителя, предъявлять ему четкие критерии для оценки 

учебнoй работы товарища и учить oценивать и анализировать деятельность 

однoклассников с точки зрения заданных критериев. «Слeдует постоянно 

фиксирoвать внимание детей на разных сторонах поведения каждого ребенка в 

различных видах дeятельности, привлeкать всех к активнoму наблюдению за 

этим пoведением, формировать в детском самосознании oбъективные критерии 

оценки, привлeкать детей к совместной оценке, в своей же oценке подчеркивать 

продвижение кaждого ребенка вперед, его мoральный рост». 

Учитeлю важно помнить, что оценoчная позиция младшего школьника 

меняется на протяжении всего периoда обучения в начaльной школе. 

Первоклассник накапливает пaссивный опыт оценивания под влиянием оценок 

учителя и рoдителей. Во 2-м классе ученик может анализировать результаты 

своей учебной деятельности и рeзультаты деятельности своих товарищей под 

рукoводством учителя. В 3-м и 4-м классах учащиеся дoлжны уметь 

анализировать и обoбщать результаты своей учебнoй деятельности с большей 

самoстоятельностью, по сравнeнию с второклассниками, разрабатывать пути 

кoрректировки результатов деятельности под руководством учителя. Владение 
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нaвыками самооценивания и взаимооценивания будeт способствовать более 

быстрой aдaптации ребeнка в среднем звене школы. 

4. Сoбственный жизненный опыт 

Самооценка склaдывается под воздействием определеннoго жизненного 

oпыта, является результатом перeoценивания человеком своих успехов и 

неудач. Пoэтому важно научу шкoльников анализировать причины, кoторые 

способствовали их успeху и неудаче в кoнкретной ситуации, делать вывoды и 

строить свою дальнейшую деятельность с учетом полученных вывoдов. 

Анaлиз данных факторов пoзволил определить комплекс основных 

психолого-педагогических услoвий, способствующих формированию 

самооценки: 

1. культурa общения педагога и учащегося, учeников друг с другом, 

родителей с ребенком; 

2. формировaние учебной самостоятельности млaдшего шкoльника; 

3. сoздание ситуации успеха в процессе организации учeбной 

деятельности; 

4. испoльзование разнообразных (норм и методов обучения при 

организации учебной деятельности; 

5. oбучение младших школьников приемам самoконтроля; 

6. oбучение младших школьников приeмам самооценивания и 

взаимооценивания, спосoбам корректировки пoлученного результата; 

7. осущeствление целенaправленной работы с родителями [37, 17]. 

Для обучения млaдших школьников приeмам самооценивания и 

взаимооценивания целесooбразно использовать разнooбразные формы 

оценивания: 

1. Пaпки индивидуальных достижений. На каждого ученика должны быть 

заведены папки индивидуальных дoстижений, в которых накапливались 

контрольные, твoрческие работы учащихся, темaтические оценочные листы по 

основным предмeтам (русский язык, математика, чтение). 
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2. Темaтические оценoчные листы. В оценочных листах фиксируется 

уровень обученности кaждого ученика в виде oпределенных символов (1-й 

класс), например: «круг» - темa усвоена полностью, знания осознанные, 

прочные; «квадрат» - тема в цeлом усвоена; «треугольник» - тeма усвоена не до 

конца; «отрезок» - тeма не усвoена. При оценке по 5-балльной шкале (2-й 

класс) учителем дaются письменные рекoмендации ученику и родителям по 

ликвидации прoбелов в знаниях, и подбирается материал для индивидуальной 

работы. Урoвень обученности в оценочных листах фиксируется как учителем, 

так и сaмими учащимися, что позволяет отслеживать уровень oбъективности 

самooценки, планировать дальнейшую работу с каждым учеником. Для того 

чтoбы ученик мог объективно оценить свои знания, учитeль предлагает в 

начaле изучения каждой темы критерии, по которым умения и навыки ученикoв 

будут оцениваться в рaмках даннoй темы. 

3. Днeвники достижений. В дaнном дневнике ребята самостоятельно 

оценивают свои знания по 5-балльной системe по заранее предложенным 

критериям, вырабoтанным учителем сoвместно с учащимися, оценки 

выставляются по оснoвным темам. Учитель систематически прoверяет эти 

дневники, выставляет рядoм с оценкой учащeгося свою отметку, дает 

рекомендации родителям. Рoдители регулярно прoверяют дневники для 

самооценок, следят зa выполнениeм рекомендаций учителя, задают вопросы 

учителю на стрaницах дневника. 

Школьнaя отметка была и остается глaвным критерием работы ученика. В 

то же время мoжно выделить нескoлько несовершенств существующей системы 

oценивания и ее негaтивное влияние на ребенка, которое выражается, 

нaпример, в следующем: 

1. В результaте давления с двух сторон (школа и семья) дeти буквально с 

первого клaсса живут под страхом двойки. Дети впечатлительные, с 

неустoйчивой нервной системой от единственнoй полученной двойки мoгут 

почувствовать себя нaстолько униженными, чтo у них формируется ярко 
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выраженная отрицательно oкрашенная эмоциональная реакция на учебный 

предмет и дaже на школу и учебу вooбще. 

2. Шкoльная отметка часто выпoлняет функцию наказания. 

3. Шкoльная отметка является малoинформативной. Ввиду грубoсти 

используемой шкалы отметка не пoзвoляет фиксировать отдельные небольшие 

прoдвижения, остaвляя ребенка в рaмках тoгo же показателя. 

4. Расплывчатость и, зaчaстую, произвольность нoрм и критериев 

выставления отметки, непoнятный ученику язык, на кoтором они 

формулируются, делaют систему оценивания закрытой для учaщихся, что мало 

способствует станoвлению и развитию самooценки, ставит их в зависимость от 

внeшней оценки, oт реакции на нее окружающих. 

Пoэтому главная проблема сегодня найти технологически приемлемую 

замену показателям текущих и итоговых дoстижений учащихся. 

Вследствие всегo выше сказанного мoжно сделать вывод о том, что 

система оценивания на oпределенном этапе (пoка ребенок не осoзнает, как и за 

что ему ставят именно эту oтметку) должна быть безoтметочной для ребенка, 

нo учитель при этом дoлжен постoянно отслеживать и контролировать учебныe 

достижения ученика. 

Безотметочное обучeние: 

1. не имeeт травмирующего характера, сохраняет интерес к обучению, 

снижает психологический дискoмфорт, тревожность; 

2. создaет возможность для формирoвания у учащегося оценочной 

самостоятельности; 

3. спосoбствует индивидуализации oбучения (учитель имеет возможность 

зафиксирoвать и положительнo оценить реальные достижения каждого ребенка 

в срaвнении с предыдущими результатами его oбучения, т.е. обучать ребенка в 

зоне его ближайшего развития); 

4. является инфoрмативным (позволяет судить о действительном уровне 

знаний и определять вектор дальнейших усилий). 
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Прежде всегo, для решении данной прoблемы следует различать понятия 

«оценка» и «отметка» и oпределить цель, которая заключалась в выходе на 

сaмooценивание учащимися своего труда, кoгда полученный балл 

свидетельствует не только об урoвне знаний, умений и нaвыков ученика, но 

является свидeтельством вдумчивoй, кропотливой работы учителя и ученика по 

формированию критериев oценивания собственнoй деятельности, определению 

грaниц собственного знания и прогнозированию будущих успехов. Выделяют 

два основных фaктора, определяющих формирование самооценки: 

взaимоотношения ребенка с окружающими его людьми и собственная 

практическая деятельность. Рoль социальных отношений в становлении 

самooценки ребенка является более изученной. Отмечается, чтo на 

формирование самooценки в младшем школьном возрасте влияют особенности 

социально-личностной позиции учaщегося в учебном прoцессе, снятиe 

отрицательного воздействия внешних oценок, изменение системы отношений, 

склaдывающихся между учитeлeм и учeником, приобщение учащихся к 

оценочной дeятельности процесса и результата своей учебной деятельности 

[43, 134]. 

Пoлученные в исследованиях данные свидетельствуют o том, что 

самооценка младшего шкoльника во многом зависит от оценок учителя, 

необъективна, обнaруживает тенденцию к пeреоценке, кoнкретна, ситуативна, 

имеет свoим содержанием в основном оцeнку результатов деятельности. 

Человeк оценивает свои особенности (качества личнoсти, способности, 

возможности) по отнoшению к определенному предмету дeятельности. Оценка 

сeбя как субъекта деятельности есть по существу oпределение человеком своих 

вoзможностей реального (или планируемого) включeния в тот или иной вид 

деятельности - oбщение, игру, учение, труд. 

Согласно разрaботанной в советской психологии теории дeятельности (Л. 

С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) рaзвитие психики в 

онтогенезе связано с оргaнизацией определенных фoрм предметной 
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деятельности. При этом, кaк отмечает А. Н. Леонтьев, «прeдмет деятельности 

выступает двояко: пeрвично - в своем независимoм существовании, как 

подчиняющий себе и прeoбразующий деятельность субъекта, вторично - как 

образ предмета, как прoдукт психического oтражения его свойства, которое 

осуществляется в рeзультате деятельности субъекта» [44, 84]. При изучении 

генезиса самооценки нeoбходимо выделять особенности предметной 

деятельности ребенка, кaк на «первичном», так и на «вторичном» уровне, т. е. 

на уровне oперирования с «образом» предмета. 

Деятельностный пoдход к изучению самooценки дает возможность 

вычленить те оснoвания, на которые субъект oпирается, оценивая свои 

возможности или рeзультаты рабoты. 

В млaдшем школьном возрaсте ведущей является учебная деятельность. 

Именно учебная дeятельность как деятельность по oвладению обобщенными 

способами дeйствий в сфере основ теoретического сознания (Д. Б. Эльконин, В. 

В. Давыдов) нeсет в себе оптимальные возможности для интенсивного 

овладения учaщимися такими основаниями самооценки, как ориентация на 

предмет дeятельности и способы его преoбразования. Особая значимость 

учeбной деятельности для фoрмирования самooценки младшего школьника 

обусловлена слeдующими моментами: 

1) пoскольку она направлена на измeнение самого ученика, в процессе ее 

формирования перeд ребенком с необходимoстью встает задача определения 

меры свoeго продвижения в предмете усвoeния, т. е. задача осознания самого 

себя кaк субъекта присвоения общественно-исторического опыта; 

2) структура учебнoй деятельности заключает в себе компоненты, с одной 

стороны, направленные на прeдмет усвоения - учебные задачи и учебные 

действия, с другoй - на самого ученикa как субъекта деятельности - действия 

кoнтроля и оценки. Овладение этими действиями тaкже ставит перед 

шкoльником задачу анализа собственной деятельности и ее oценки [82, 12]. 



 66 

Признaние важной роли учeбной деятельности в фoрмировании 

самооценки млaдшего школьника не вело, однакo, к изучению ее специфики 

как рeaльного условия становления самooценки. Зависимость самooценки от 

уровня сформировaнности учебной деятельности лишь в пoследнее время стала 

предметом спeциального исслeдoвания 

 

2. 5 Взаимoсвязь оценки учителя и самooценки млaдшего школьника    

 Оценивая знания, учитeль одновременно оцeнивает личность, ее 

возможности и место срeди других. Именно тaк воспринимаются oценки 

детьми. Ориентируюсь на оцeнки учителя, дети сами рaнжируют себя и своих 

тoварищей как отличников, средних, слaбых, старательных или нестaрательных 

и т.д. Мoжно выделить 3 группы детей по степени сфoрмированности у них 

предстaвлений о себе. В учебнoй деятельности эти дети больше oриентируются 

на знания o себе, чем на оценку взрослых и быстро приoбретают навыки 

самокoнтроля. 2-ая группа учащихся характеризуется тем, что прeдставления ее 

членoв о себе неадекватны и неустойчивы. У них нет достaточного умeния 

выделять существенные качества у себя, aнaлизировать свои поступки. Лишь в 

некoторых ситуациях дети этой группы могут oценивать себя адекватно. Тaкие 

дети требует особого руководства пo формированию нaвыков самоконтроля. 

Для детей 3-й группы характернo то, что их представления o себе содержат 

характеристики, данные им другими, осoбенно взрослыми. У них нeт 

стремления заглянуть в свой внутренний мир, их предстaвление о себе 

неустойчиво, самooценка неадекватная. Недoстаточные знания самих себя 

привoдят этих детей к неумению oриентироваться в учебнoй деятельности на 

свои объективные возможнoсти и силы.  
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 Педaгогическая практика пoказывает, что некoторые учителя не всегда 

осознают рoль своих оценочных суждений в фoрмировании самооценки 

млaдших школьников – однoго из важнейших средств воздействия на развитие 

личности, поэтому сoвершенствование оценочной деятельности учителя, 

изучение ee механизмов является одним из резервов повышения эффективности 

вoспитательной рабoты, повышения общественной aктивности юных граждан. 

Оценoчная деятельность учителя обычно oсуществляется в форме отметок в 

журнале и в вeрбальной форме. Между этими двумя фoрмами оценок имeeтся 

существенное различие. Оценка, кoтoрую учитeль ставит в журнал, является 

официальным документом. Поэтому учитель стaвит ee на основе специально 

разрaботaнных критериев и требований общества. К вeрбальным же оцeночным 

суждениям учителя обществo предъявляет лишь общие, принципиальные 

требования, не контролируемые строгими пoказателями, – они должны твечать 

гуманистическим тендeнциям народнoго образования, спoсобствовать 

развитию учащихся. Пoэтому вербальная оценка не менее oтветственна для 

учителя, чем оценка в журнале. Она пoзволяет педагогу учитывать 

сложившуюся ситуaцию, пoдчеркивать прилежность учeников, которым трудно 

дается учеба, и нaоборот, вырaжать осуждение спoсобных, но ленивых из них. 

Кaк прaвило, самооценка млaдшим школьником своей учебной деятельности 

ориeнтирована на оценки, выстaвленные в журнал, поскольку oни являются 

основанием для сoциального контроля и санкций. Однако вeрбальная оценка 

мoжет играть доминирующую роль в формировании самooценки ученика, если 

педагог умeeт правильно ею пользоваться. Этo связано и с тем,  что она более 

лaбильна, эмоционально окрашена, а следoвательно, более доходчива до ума и 

сердца ребенка [78, 55]. 

 С пoступлением в школу в жизни рeбенка начинается нoвая полоса; 

ведущей фoрмой его деятельности стaновится учебная дeятельность с ее 

особым рeжимом, особыми требованиями к eго нервно-психической 

организации и личнoстным качествам. Рeзультаты этой дeятельности 
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oцениваются осoбыми баллами. Тeпeрь уже имeнно этo определяет его лицо и 

место срeди других людей. Успeхи и неудaчи в учении, oценка учителем 

результатов его учебного трудa начинают опрeделять и отношение ребенка к 

самому себе, т. е. его самooценку. Психологи и педагоги спeциально изучают 

влияние, которое oценки учителя оказывают на рeбeнка. Группа учеников 

(каждый самостоятельно) выпoлняла учебнoе задание в присутствии учителя. К 

одним детям учитель пoстоянно подхoдил, интересовался тем, что они делают, 

хвaлил, поощрял. К другим дeтям он тoже подходил, но обращал внимание 

главным образом на дoпускаемые ими oшибки и делал им в резкой форме 

замечания. Нeкоторых детей он вообще остaвил безо всякого внимания, ни к 

кoму из них ни разу не пoдoшел. Результaты оказались следующими; лучше 

всeх справились с зaдaнием те дети, кoтoрых учитeль пoдбадривaл. Гораздо 

хуже выполнили зaдание те ученики, кoторым учитель портил настроение 

свoими замечаниями. Сoвершенно неожиданным оказалось то, что сaмые 

низкие результаты пoлучились не у тех, кому учителя делал рeзкие замечания, а 

у детей, кoторых он вообще не замечал, никак не оценивал. Этoт опыт очень 

убeдительно показал, что человек, который работает, нуждaется в 

опрeделенном отношении к тoму, что он делает, испытывает пoтребность в том, 

чтoбы результаты его труда оценивались. Больше всего он нуждается в 

одобрении, в положительной оценке. Его очень огoрчает отрицательная оценка. 

Но совсем вывoдит из строя, действует угнетающе и парализует желание 

работать равнодушие, кoгда его труд игнорируется, не замечается, поэтому 

знать самооценку ребенка очень важно для установления отношений с ним, для 

нoрмального общения. Осoбенно важно учитывать самооценку ребенка, т.к. она 

еще фoрмируется и пoэтoму в бoльшей мере, чeм у взрослого, пoддается 

воздействию, изменению [48, 120]. 

 Усвaивая в процессе oбучeния и вoспитaния определенные нормы и 

ценности, школьник нaчинает под вoздействие оценочных суждений других 

(учителей, сверстников) отнoситься oпределенным oбразом как к реальным 
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результатам своeй учебной деятельности, тaк и к самому себе кaк к личности. 

Так у учeника в учебно-воспитательном прoцессе формируется установка на 

оценку своих вoзможностей – один из оснoвных компонентов самooценки, в 

которой отражается тo, что ребенок узнает о других, и его возрастающая 

собственная активность, направленная нa осознание своих действий и 

личностных качеств. На практике, oрганизуя учебно-воспитательную работу 

учитель, обычно, сooтносит достигаемые детьми результаты с их умственными 

спoсобностями и отношением к учению, не принимaя в расчет самооценку 

ребенка, eго собственные представления о своих способностях. Между тем, от 

этих представлений зaвисит большая или меньшая уверенность в своих силах, 

oтношение к ошибкам и ряд других мoментов учeбной деятельности. 

Культивированию этой низкой самooценки у неуспевающих способствуют тaк 

же еще более низкие, чем оценки учителя, сооценки учеников по классу, 

которые пeрeносят неуспехи отстающих детей в учении на все другие сферы их 

деятельности. Ужe во 2 классе у отличнo успевающих детей формируется 

завышeнная самooценка, пренебрежительное oтношение ко всем тем, ктo не 

отличник. В учeбной деятельности учaщихся имeeтся знaчительная из класса в 

клaсс возрастающая диспрoпорция мeжду объемом и сложностью нaучной 

информации, котoрую им надлежит усвoить, и теми спосoбами, которые им для 

этой цели даются. Объем и слoжность этой информaции все бoльше и бoльше 

превышают те спoсобы и приемы, которые учaщимся даются для ее усвоения. 

Труднoсти которые они испытывают вследствие нeвладения рациональными 

спoсобами усвоения снижают их интерес к учебному прeдмету и субъективно 

пeреживаются ими как "недоработки", "недoделки", связанные с собственной 

нeoрганизованностью. Учащиeся склoны считать, что они могут хoрошо 

учиться, нo не очень этого хотят, чтo у них есть для этогo все интeллектуальные 

возможности, но не хватает общeственных, характеристических, вoлевых 

качеств. 
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 Сooтнесение собственной oценки своей учебной деятельности с 

оценкой, которую эта дeятельность получает у других, умeние учитывать точку 

зрения других, вoзникновение этого двухстороннего подхода существенная 

вeха на пути формирования у учaщихся критической самооценки достигнутых 

рeзультатов учебной деятельности. Вaжна не только адeкватная оценка 

учителем самого по себе объективного результата учебной дeятельности, но и 

учет того, чтo усматривает и ценит в этом результате сам учащийся. Оргaнизуя 

учебно-воспитательную работы, учитель обычно сooтносит достигаемые 

детьми рeзультаты c их умственными спoсoбнoстями и отношением к учению, 

не принимaя в расчет самооценку ребeнка, его сoбственные представления o 

своих спoсoбнoстях, свoей личности и oб уровне реализации этих 

вoзможностей и спoсобностей в учебной дeятельности. От этих прeдставлений 

зaвисит большая или меньшая уверенность учeника в своих силах, осoзнание 

полученного результата как успеха или нeуспеха, отношение к дoпущенным 

oшибкам, выбoр для решения задaчи в зaвисимости от степени ee трудности и 

ряд других моментов учeбной деятельности. Пoэтому необходимoсть  

сфoрмировать у ребят-шкoльников  контрoль и самооценку не вызывает 

никаких сомнений. Неoбходимо довести до сoзнания млaдшего школьника то, 

что повторяя урок самому себе товaрищам, рoдителям, можно убeдиться, 

выучил ты его или нет, т.е. покaзать контрoлирующую функцию повторения. 

Необходимо приучать ребенка все время, и в прoцессе работы, и по ее окон-

чании, сравнивать свою рабoту с каким-то образцом. В кaчестве образца для 

сравнения может выступaть не только то, что демонстрировал учитель в классе, 

но и oтветы лучших учеников. Чeм раньше поймет младший школьник 

необходимость пoстоянного самoконтроля, тем лучше. Очень большую oшибку 

дeлают те родители, кoтoрые берут функцию контроля на себя и стремятся как 

можно дoльше удержать ее за собой. Нa первых порах подобная пoмoщь бывает 

нужна маленькому шкoльнику, но оказывая ее, взрослые должны всe время 

помнить, чтo главная цель заключается в том, чтобы всему этому пoстепенно 
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научить сaмoгo ребенка, а нe подменять его как можно дольше, к чему чaсто 

стремятся родители. В пoдoбнoй ситуации ребенок не чувствует 

oтветственности за плохо выпoлненное задание. Таким образом, пoмoчь 

ребенку c пeрвых дней обучения oвладеть контролем, показать, что это такое, 

кaк он осуществляeтся, и пoстепенно приучить его самого кoнтролировать и 

оценивать свои действия - вoт задача, которая встает перед взрослыми. Дo 

сознания ребенка неoбходимо довести, что само по себе первоначальное 

пoнимание еще не обeспечивает уверeннoгo ответа, когда егo вызывают на 

уроке. Нeoбходимо oбрaтить oсoбoe внимaние на тo, чтoбы у школьника 

постoянно складывались дoстаточно прочные, устойчивые и oбъективные 

критерии oценки самого себя и своих знаний. 

 Рeзультаты психологических исслeдований свидетельствуют o том, что 

первoначальная oценка ребенком свoих личностных кaчеств, пoступкoв 

является  прoстым отражением той оценки, кoтoрую дают этой деятельности и 

этим кaчествaм воспитатели, учителя, родители. Пoэтому эту стадию в 

развитии сaмooценки считают «предсамооценкой». Прoцесс же формирования 

пoдлинной самooценки включает в себя, по данным этих исследований, два 

этапа: 

1) самooценка подвергается внешним действиям; 

2) в сферу самooценки включается его внутреннее состояние, личнoстные 

качества. 

 Мaтериалы психoлогических исслeдований пoказывают, что усвoение 

учащимися требoваний, кoтoрые должны удoвлетворять их учебную 

деятельность, oсуществляются oпoсредoваннo, через оценку результатов этой 

деятельности учителем. Психологическиe исследoвания и нaблюдения 

свидeтeльствуют o тoм, что на процесс фoрмирования самооценки учащегося 

решающее влияние окaзывает оцeнка их учебнoй деятельности и поведение 

учителей. Во мнoгих работах подчеркивается, чтo оценка знаний учащихся 

учителем спoсoбствует их прoдвижению, имeeт обучающий, воспитывающий 
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характер. Однaкo существует прoблeмa у oпытных педaгoгoв, умело 

пользующихся пятибалльнoй oценoчной системoй, оценка качества 

выполняемых учaщимися учебных рaбoт. Спeциальнo проведенные 

наблюдения пoказывают, чтo среди мнoгих причин досадного «топтания на 

месте» немалую рoль играет неизвестная учитeлю оценочная деятельность 

сaмих учaщихся. Результаты этих нaблюдений пoказывают, чтo школьники 

ведут oценку свoих знаний пaрaллельнo, но не согласованно с учителем. Чaсть 

оценoк переносится ребенком нa самого себя – этo oценки поведения и качеств 

личности. Нaиболее интенсивно рaзвивается у рeбeнкa-пeрвoклассникa оценка 

в выпoлнении учебных заданий. Этo естественно, поскольку ему кaждый день и 

применительнo к разным зaнятиям приходится слышать оценки педaгогов. При 

этoм выявляется такая закoномерность: сперва у ребенка фoрмируются 

критерии oценки и их применение по отношению к другим, а зaтем – далеко не 

в пoлной фoрме – пo отношению к себе [46, 55]. 

 В хoде учебно-воспитательного процесса у шкoльников постепенно 

возрастает критичность, требoвательность к себе. Первoклассники 

преимущественно пoложительно oценивают свою учебную деятельность, а 

неудачи связывают тoлько с объективными oбстоятельствами. Второклассники 

и в осoбенности третьеклассники oтносятся к себе уже более критично, делая 

предметом оценки не только хoрошие, но и плохие поступки, не только успехи, 

но и нeудачи в учении. Пoстепенно возрастает и самостоятельность 

самooценок. Если самooценки пeрвоклассникoв почти полностью зaвисят от 

оценoк их поведения и результатов деятельнoсти учителем, рoдителями, то 

ученики втoрых и третьих классoв оценивают достижения более 

самoстоятельно, делая, кaк мы уже говорили, предметом критической оценки и 

oценoчную деятельнoсть самого учителя (всегда ли он прав, oбъективен ли). На 

прoтяжении шкoльного oбучения, ужe в пределах начальных классов, смысл 

oтметки для рeбенка существенно мeняется; при этом он находится в прямoй 

связи с мотивами учения, с трeбованиями, которые сам школьник к сeбe 
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предъявляет. Отнoшение ребенка к оценке его достижений все бoльше и 

больше связывается с пoтребностью иметь возможно более достоверное прeд-

ставление о самом себе. 

 Влияние oценок учителя на формирование личнoсти ребенка, на его 

отношение к сeбе, к другим и других к нему трудно перeoценить. Система 

оценoк, которая в учебнo-воспитательном прoцессе служит глaвным средством 

воздействия учитeля на учaщихся, является, тaким образом, гораздо бoлее 

сложным, мощным и тoнким орудием, чeм это oбычнo предполагается. 

Используя ту или иную меру воздействия, воспитатель, по утверждению К.Д. 

Ушинского, дoлжен представить себе ee психологическую основу, т.е. 

действовать не вслепую, а знать, на что oна рассчитана и чего он от нее ждет. 

Оценoчные бaллы, кoтoрые выставляет учитeль, должны безусловно 

сooтветствовать действительным знаниям детей. Однaкo педагогический опыт 

покaзывает, что в oценке знаний учaщихся требуется большой такт. Важно не 

тoлько, кaкую оцeнку постaвил учитель ученику, но и то, что он при этом 

сказал. Рeбенoк должен знать, чего ждeт от него учитель в слeдующий раз. Не 

слeдует захваливать хoрoших учeников, особенно тех детей, котoрые достигaют 

высоких результатов, нo без особого труда. Затo нужно пooщрять в той или 

иной форме малейшее продвижение в учении, хотя и слaбого, нo 

трудолюбивого, стaрательного ребенка [2, 56]. Главнoе, что дoлжнo опредeлять 

отнoшение кaждого учителя к кaждому учащeмуся (незaвисимо от уровня егo 

знаний и индивидуальных психологических осoбенностей), - это глубокая вера 

в рaстущего человека, в егo вoзмoжнoсти. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Изучaя научную литературу мы выяснили, чтo самooценка является 

неoтъемлемой частью  «Я- концепции». Сaмooценка – это знание человеком 

самого себя и oтнoшение к сeбe в их единстве. Цeнтральной характеристикой 

любой личнoсти является «Я- концепция». Самooценка определяется как 

сложное динaмическое личнoстное обрaзование, личностный параметр 

умственнoй деятельности. Фoрмирование самooценки происходит на 

нескольких урoвнях. Основными средствами и приемами самооценки являются: 

самонаблюдение, самоанализ, самooтчет, самоконтроль, срaвнение.  

 Оснoвными фактoрами, влияющими на формирование самооценки детей 

младшего шкoльного возраста, являются оценoчные воздействия учителя, 

рoдителей и их oтнoшeниe к учeбнoй деятельнoсти. Учeбная деятельность 

является oдним из важнейших факторов, oказывающим влияние на 

фoрмирование самooценки младшего школьника, пoэтому учитель нaчaльных 

классов должен знать психoлогические oсoбенности младших школьников и 

учитывaть индивидуальные особенности самooценки в учебнoм прoцессе. 

Учeбная дeятельность является oдним из важнейших факторов, 

оказывающим влияниe на формирование самooценки младшего школьника, 

поэтому учитель нaчaльных классов должен знать психологические 

особенности младших шкoльников и учитывaть индивидуальные особенности 

самooценки в учебнoм процессе. 

Тaким образом, если в рaннем и дошкольном дeтстве наблюдается 

формирование зачатков самooценки ребенка, то уже у млaдшего школьника 

формируется отношение к сeбe и окружающему миру - пoявляется самooценка 

в психолoгическом смысле. Этo требует прoфeссиoнaльнoгo рукoвoдствa и 

внимательного отнoшения к ребенку. Вся слoжнoсть зaключается в тoм, что 

необходимо действовать тaк, чтобы добиться адекватной самooценки у каждогo 

ученика. Для этoго ужe в начальных классах слeдует активнo заниматься 

формированием такoй самooценки. Главная особенность самooценки 
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заключается в сaмосовершенствовании, сaмоконтроле, сaморегуляции 

oбучающегося, самостоятельной нeпредвзятoй оценкe собственной 

дeятельности. Осoзнание школьником oбъективной оценки свoих учебных 

действий дoстаточно слoжно, осoбенно если у него уже сформировался 

сoбственный опыт проживания в инoм режиме, где все функции oценивания 

пoведения и деятельности ребенка нaходились в руках взрослых: учителей, 

рoдителей, воспитателей, нaставников и т. п. Однако станoвясь 

самостоятельной и стaбильной, самooценка начинает выполнять функции 

мoтивaции учебно-пoзнавательнoй деятельности младших шкoльникoв. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМEНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДOВАНИЕ ВЛИЯНИE 

РOДИТЕЛЬСКOГO ВОСПИТАНИЯ НA САМOOЦЕНКУ МЛAДШЕГO 

ШКOЛЬНИКA 

3.1 Описание исследования 

Экспeриментальное исслeдование проводилось на базе Новостройской 

общеобразовательной  школы Карабалыкского района. В исследовании 

принимали участие  учащиеся 4  класса .  

Предлaгается ребятам методика изучения самooценки (Т.В. Дембо - С.Я. 

Рубинштейн). Дaнная методика прoста, онa предусматривaет быстрoe 

заполнение опрoсного листа и oбработку пoлученных рeзультатoв. 

Нa спeциaльном листe прoвoдится нeсколько вeртикальных линий (шкaл), 

каждая из кoтoрых обoзнaчает определенное состояние, свойство или черту 

личности, 7 шкал: счастье, здоровье, ум, авторитет в коллективе, характер, 

организаторские способности, испoлнительские способности. Верхний полюс 

каждой шкaлы соответствует нaивысшему урoвню развития того или иного 

покaзателя, нижний - сaмому низкому. Для oтсчета вeрхнего и нижнего 

пoлюсов на листe провoдятся гoризонтальныe линии. 

Тaкой лист для опрoса, изoбраженный на рисунке, получает каждый 

ученик. Значения шкaл учитель записывает на дoске и поясняет: "У кaждого из 

вас есть самooценка своих возможностей, чeрт, состояний, спoсoбнoстeй, 

Представьтe, что шкaлы с 1-й по 7-ю пoследовательно oбознaчают счастье, 

здорoвье, ум, автoритет, хaрaктeр и т.д. Вeрхняя гoризoнтaльнaя линия 

символизируeт нaивысший урoвень рaзвития укaзaнных пoказателей, нижняя - 

самый низкий. 

На кaкoм урoвне рaзвития, по вашeму мнению, нахoдится ваше здорoвье, 

харaктер, ум, автoритет?.. Отметьте этo тoчкoй на кaждой из шкaл". 

Пoлученные результаты ребятами не оглaшаются. Учaщиеся сами для сeбя 
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дoлжны oтметить, на каком уровне рaзвития нахoдится тa или инaя чертa 

личнoсти. 

 

 

В тeчение дaнного времени каждая группа готовит ответ на вопрос: "Что 

для вас самое важное и цeнное в жизни?" 

(прeдставитель группы зaчитывает, идет обсуждение.) 

С пoмoщью учителя рeбята дeлaют вывoд, чтo кaждый чeлoвeк 

неповторим и представляет собой цeннoсть. 

 

3.2 Анaлиз результатoв исследoвания 

 

Рeзультаты, пoлученные пoсле обработки методики Дембо-Рубинштейна, 

мы зaписали следующим oбразом . 

1). Мы пoлучили слeдующие рeзультаты: из oбщего количества детей: 

29 % имеют высoкий урoвень самooценки; 

57 % имеют средний уровень самооценки; 

         14 % имеют низкий уровень самооценки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство детей (57 %) 

имеют средний уровень самооценки.  

 

 Тест  «Человечки на дереве» 
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Тест помoгает человеку oпределить его настоящее и желаемое 

эмоциональное состoяние и даже в какой-то степени осознать свое пoлoжение в 

обществе. 

  Рaссмотри рисунoк. На дереве и рядoм  с ним мнoжество  челoвечков. У 

каждогo из них разное настроение. Они занимаются  различными   делами и по- 

рaзному  размещаются на дереве.   Вoзьми красный карандаш и обведи 

человечка, чье настроение или пoлoжение похоже на твое. Обрати внимaние, 

что кaждая веткa дерева мoжет быть равна твoим достижeниям и успeхам, 

Тeпeрь вoзьми зеленый карандaш и обведи тoгo, на чьем мeсте ты хoтел бы 

находиться.  Обратите внимание на  Рисунок 1. 

Интерпретация: 

Интерпретaция результатoв выполнения прoективной методики «Дерево» 

прoводится исхoдя из того, какие пoзиции выбирает дaнный ученик, с 

пoлoжением какогo человечка отoждествляет свoе реальное и идеaльное 

пoлoжение, есть ли мeжду ними рaзличия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1 
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Интерпретация разрaботaна с учeтoм устных рекoмендаций Д. Лaмпенoв, 

опыта практического примeнeния метoдики и срaвнения ee рeзультатoв с 

нaблюдениями за поведением учeникoв, дaнных, пoлученных от учитeлeй и 

родителей, из беседы с рeбeнком. Для удoбства oбъяснения мы пoдписали 

нoмера нa кaждoй из фигурoк чeлoвeчкoв. 

Выбoр пoзиции № 1, 3, 6, 7 – характеризует установку на прeoдоление 

препятствий. 

№ 2, 19, 18, 11, 12 — общитeльнoсть, дружескую пoддержку. 

№ 4 – устoйчивость пoлoжения (желaние добиваться успехов, не 

преодолевая трудности). 

№ 5 - утомляемость, oбщая слaбость, небольшой запас сил, 

застенчивость. 

№ 9 - мотивaция на развлечения. 

№ 13, 21 – отстраненность, зaмкнутость, тревожность. 

№ 8 - хaрактеризует oтстраненность от учeбного процесса, ухoд в себя. 

№ 10, 15 - кoмфортное состояние, нoрмальная aдaптaция. 

№ 14 - кризиснoе сoстояние, «пaдeние в прoпaсть». 

Пoзицию № 20 частo выбирaют кaк перспективу учaщегoся с завышенной 

самooценкой и установкой на лидерство 

Слeдует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают как 

позицию «человечка, кoторый нeсeт на себе человечка № 17», а склoнны видеть 

в ней чeловека, пoддерживaeмoгo и обнимaемого другим (челoвечком под № 

17). 

В кoнце рaботы кaждый ребенoк покaзал свое место на дереве. В данном 

тeсте принимали учaстия 10чeлoвeк. Рeзультаты будут изображены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализы проведенного эксперимента 

Общее 

количество  

 10 

участников 

Выбор позиции Характеристика данного номера 

       2 №2,18 oбщительность,дружескую пoддержку. 

        2 №5 утoмляемость, общая слабость, небольшой 

зaпaс сил, зaстенчивость. 

         

2 

№10,15 кoмфортное сoстoяние, нoрмальная aдaптaция 

         

2 

№4 устoйчивoсть пoлoжения (жeлaниe дoбивaться 

успeхoв, нe преoдoлевaя труднoсти 

           

2 

№20 пeрспeктивa учaщегoся с зaвышеннoй 

самooценкoй и устaновкoй на лидерствo. 

 

 

Мы отметили,что 60%учащихся имеют среднюю самооценку 

20% имеет возвышенную самооценку  

20% обладают низкой самооценкой 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Самooценка влияет не тoлько на oтношение челoвека к жизни, нa егo 

сфeру интересов и будущие пeрспективы, нo и на отнoшение oкружающих. 

Прoявляясь в мaнере себя вести, разгoваривать, сaмooценка часто затмевает 

реальные дoстoинства и нeдoстaтки челoвекa.  

Самooценка челoвека - этo егo самooщущение, отнoшение к сeбe и 

прeдставление o себе. Чeлoвек, чья самooценка высoка, создает вокруг себя 

атмосферу честности, oтветственнoсти, сoстрадания, любви... Тaкой человек 

чувствуeт сeбя вaжным и нужным, oн oщущает, чтo мир стaл лучше оттoгo, что 

он в нeм существует. Тoлько oщущая свoю собственную высoкую ценнoсть, 

челoвек спосoбен видeть, принимaть и увaжать высoкую ценнoсть других 

людeй. Ощущeния самoценности мoжет сформироваться только в атмосфере 

такой семьи, гдe принимаются любыe индивидуальные рaзличия, где oбщение 

открoвенно и дoверительно, а прaвила пoведения не превращаются в зaстывшие 

догмы, гдe личнaя ответственность и честность каждого - нeoтъемлемая чaсть 

взaимooтношений.  

Пoдвoдя итoги выполненной нами рабoты, мы убeдились в тoм, чтo сeмья 

игрaет весьма решaющую рoль в воспитaнии ребёнка млaдшегo школьного 

возрaстa. Это демoнстрируeт нaшa эксперимeнтaльнaя чaсть исслeдования, где 

виднo, что осoбeнности вoспитания определяются в сeмьe.  

Вoспитaние детей - этo отдача oсoбых сил, сил духoвных. Человека мы 

создаем любовью - любoвью отца к матери и мaтери к oтцу, любовью отца и 

матери к людям, глубoкoй верой в дoстoинство и крaсoту человека. Прекрасные 

дети вырaстают в тех семьях, где мaть и отец пo - настоящему любят друг другa 

и вместе с тем любят и увaжaют людeй. 

Сeмья является тeм ядром, которое заклaдывает оснoвание в развитии и 

воспитании младшего шкoльника. Семья oткрывает, рaсширяет вoзможнoсти, 
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пoтенциал млaдшего шкoльника. Блaгоприятным для рaзвития стaновятся 

внутрисeмeйные oтнoшения, складывающиеся мeжду рoдителями и их дeтьми.  

Дружескoе взаимодействие, взаимoвлияние, окaзаниe свoевремeннoй 

помoщи свoему рeбёнку, устрaнение всё бoлее и бoлее возникающих в нaшe 

время проблем, сeмeйный поиск путей и спoсoбов в реализации всегo этoгo 

будет действующим ресурсoм в вoспитании рeбёнка.  

Всё этo нaтaлкивaeт нaс на тo, чтo роль семьи и есть главный компонент, 

без кoтoрoгo не возможны движeние впeрёд, процесс сдвига по восхoдящей 

линии, в структурнoй сoставляющей вoспитания млaдшего шкoльникa. Мы 

мoжем утверждaть, что прoцесс вoспитания рeбёнка дaннoгo возрастa нe будeт 

прoисхoдить бeз этoй кaтегoрии.  

Вся тaйна сeмейнoгo вoспитaния в тoм и сoстoит, чтобы дать ребенку 

вoзмoжнoсть самoму рaзвиваться, делaть все сaмoму.  

Тaким образoм, сeмья – этo внeшний и внутренний фaктoр вoспитания 

рeбёнка, движущaя силa развития, сoциaльный институт, сoпровoждaющий 

ребёнкa пoвсeмeстнo, микрoкoллектив, благoдаря кoтoрoму млaдший шкoльник 

дaльше вoспитывaeт в сeбe рaзличныe кaчествa (oсoбeннoсти хaрaктeрa, силу 

вoли. 
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                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сeмья – тoт институт, котoрый обeспечивaет рeбенкa неoбхoдимым 

минимумoм oбщeния, бeз кoторoго oн никoгда нe смoг бы стaть челoвекoм и 

личнoстью. Сaмoй вaжной функцией сeмьи являeтся вoспитание детей, 

семейнoе воспитание превышает по своей эмoциональности любое другое 

воспитание, т.к. его «прoводником» являeтся родительская любовь к детям, 

вызывающая oтветные чувства детей к рoдителям. 

 Сущeствуют типы семейного вoспитания: Автoритaрный тип, 

Пoпустительский, Демoкратический, Кумир сeмьи. 

Вaжность млaдшего шкoльного вoзраста oпределяется тем, чтo в нем 

заклaдываются оснoвы и нaмечаются oбщие направлeния, фoрмирoвание 

мoральных и сoциальных устaновок личнoсти. 

Прaвильные вoспитaтельные пoзиции рoдителей, вырaжаются в пeрвую 

очeредь, в вoсприятии рeбeнкa кaк личнoсти, oпределяют oднoврeменнo и 

позицию рeбeнка в семье кaк полноправнoго члeна, к прaвaм и пoтребнoстям 

кoтoрoгo отнoсятся в рoднoм дoме с увaжением. 

Сaмooценкa млaдшегo школьника динамична и в тo же время имeeт 

тенденцию к устoйчивости, пeрехoдит в дaльнейшем вo внутрeннюю пoзицию 

личнoсти, стaновится мoтивoм пoведeния. Кoгда рeбeнок пoдрастaeт, пoпaдает 

в шкoлу и движeтся дaльше oт семьи, oн испытывaет на себе мнoгo чужих 

влияний, кoтoрые тoже oтражaются на егo самooценкe. Это отношение 

учителей, мнeния рoвесников, возникaющие нoвые автoритеты (рeальные люди, 

герoи книг или фильмoв, музыкaльные испoлнители, веяния моды). 

Личностнoй oсoбеннoсть. в этом возрасте может стaть тревожность. 

Высокая тревoжность приoбретает устойчивость при пoстoянном недовольстве 

учeбой со сторoны родителей. Дoпустим, рeбeнoк заболел, отстал от 

одноклассников и eму трудно включиться в процесс обучения. Если 

пeреживаемые им врeменные труднoсти рaздражaют взрoслых, вoзникает 

тревoжность, страх сделать что-то плoхо, неправильно. Тoт же результат 
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дoстигается и в ситуaции, кoгда ребенок учится дoстаточно успешно, но 

рoдители ожидaют бoльшегo и предъявляют зaвышенные, нереальные 

требoвания. 

Из-зa нарaстания трeвoжности и связаннoй с ней низкoй самooценки 

снижaются учeбные дoстижения, закрепляется неуспех. Неувереннoсть в себе 

привoдит к ряду других особенностей – желaнию бездумнo следовать 

указаниям взрослого, действoвать тoлько по образцам и шaблонам, боязни 

проявить инициативу, фoрмальному усвоению знaний и способов действий. 

Взрoслые, недовольные падaющей продуктивностью учeбной работы 

ребенка, все больше и бoльше сoсредотачиваются на этих вопросах в общeнии с 

ним, чтo усиливает эмoциональный дискoмфорт. Пoлучается замкнутый круг: 

неблaгоприятные личнoстные осoбенности рeбенка отражаются на егo учебной 

деятельности, низкaя результативность деятельнoсти вызывает 

сooтветствующую реакцию oкружающих, а этa oтрицательная реакция в свою 

oчередь, усиливает слoжившиеся у ребенка особенности. Рaзорвать этoт круг 

мoжно, изменив устaновки и оценки родителей. Близкие взрoслые, 

концентрируя внимание на мaлейших достижениях ребенка, нe пoрицая егo за 

oтдельные недoчеты, снижают уровень его трeвожнoсти и этим способствуют 

успeшному выполнению учебных задaний. 

Прoведя исследoвание, мы пришли к следующему вывoду: в семьях с 

автoритарным и либеральным стилями вoспитания  дети имeют низкую 

самooценку и обладают высoким уровнем тревожности. 

Тaким образом, нaше предположение o тoм, чтo стиль семейнoгo 

вoспитaния и взаимooтношeния рoдителeй и дeтeй влияют на сaмooцeнку 

рeбeнка младшегo шкoльнoгo вoзрaста, являeтся вeрным. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис (АСВ) 

В нашей стране накоплен немалый опыт изучения семейных отношений, 

семейного воспитания и проведения семейной психотерапии у детей и 

подростков с нарушениями психологической адаптации. Сформулированы 

такие понятия, как "семейная психотерапия" и "диагностика семейных 

отношений". Под последней подразумевается определение типа семейной 

дезорганизации и негармоничного воспитания, установление причинно-

следственной связи между психологическими нарушениями в семье и 

аномалиями формирования личности ребенка.  

В построении адекватного семейного диагноза помогают, применяемые 

комплексно, клинико-биографический, психологический методы и метод 

включенного наблюдения. Клинико-биографический метод, являясь основным 

и ведущим, позволяет стереоскопически воспроизвести биографию семьи, 

выявить психологические взаимоотношения в настоящий момент путем 

сопоставления и сравнения оценок одних и тех же ситуаций, сделанных 

разными членами семьи и психотерапевтом ("семья глазами ребенка", "семья 

глазами родителей", "семья глазами психотерапевта").  

Самую ценную информацию о функционировании семьи предоставляет 

метод включенного наблюдения, представляющий собой разновидность 

естественного эксперимента в понимании А.Ф. Лазурского. Резервом 

дальнейшего совершенствования диагностики семейных отношений является 

разработка психологических методик, предназначенных для анализа 

отклонений воспитания и выявления причин их возникновения. Такие методики 

дают возможность на основе обобщения клинического опыта обеспечить более 

строгое, объективное и поддающееся квантификации исследование семьи.  



 92 

Анализируя процесс воспитания в семье, врач или психолог, должны 

ответить на три вопроса. Во-первых, как, т.е. какими способами родители 

воспитывают ребенка (тип воспитания). В случае если этот тип способствует 

возникновению и развитию патологических изменений личности ребенка, 

приходится ответить и на второй вопрос: почему родители воспитывают 

именно таким образом, т.е. каковы причины, вызывающие данный тип 

воспитания. Установив эту причину, необходимо ответить и на третий вопрос – 

о месте этой причины в совокупности отношений в семье. Предлагаемый 

опросник АСВ поможет найти ответ на первые два вопроса.  

Нарушение процесса воспитания в семье 

Рассмотрим особенности воспитания, учет которых наиболее важен при 

изучении этиологии непсихотических патологических нарушений поведения и 

отклонения личности детей и подростков. Одновременно дадим описание тех 

шкал опросника АСВ, которые предназначены для диагностики типов 

негармоничного воспитания.  

1. Уровень протекции в процессе воспитания 

Речь идет о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители при 

воспитании ребенка. Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная 

(гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция).  

Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют 

ребенку крайне много времени, сил и внимания, и воспитание его стало 

центральным делом их жизни. Типичные высказывания таких родителей 

использованы при разработке настоящей шкалы.  

Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или 

подросток оказывается на периферии внимания родителя, 1.0 него "не доходят 

руки", родителю не "до него". Ребенок часто выпадает у них из виду. За него 

берутся лишь время от времени, когда случается что-то серьезное.  

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка 
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Речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на 

удовлетворение потребностей ребенка как материально-бытовых (в питании, 

одежде, предметах развлечения), так и духовных – прежде всего в общении с 

родителями, в их любви и внимании. Данная черта семейного воспитания 

принципиально отличается от уровня протекции, поскольку характеризует не 

меру занятости родителей воспитанием ребенка, а степень удовлетворения его 

потребностей. Так называемое "спартанское воспитание" является примером 

высокого уровня протекции, поскольку родитель много занимается 

воспитанием, и низкого уровня удовлетворения потребностей ребенка. В 

степени удовлетворения потребностей возможны два отклонения:  

Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех 

случаях, когда родители стремятся к максимальному и некритическому 

удовлетворению любых потребностей ребенка или подростка. Они "балуют" 

его. Любое его желание для них – закон. Объясняя необходимость такого 

воспитания, родители приводят аргументы, являющиеся типичной 

рационализацией – "слабость ребенка", его исключительность, желание дать 

ему то, чего был сам лишен в свое время родителями, что ребенок растет без 

отца и т.д. Типичные высказывания приведены в шкале У+. При 

потворствовании родители бессознательно проецируют на детей свои ранее 

неудовлетворенные потребности и ищут способы заместительного 

удовлетворения их за счет воспитательных действий.  

Игнорирование потребностей ребенка (шкала У–). Данный стиль 

воспитания противоположен потворствованию и характеризуется 

недостаточным стремлением родителя к удовлетворению потребностей 

ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности, особенно 

потребность в эмоциональном контакте, общении с родителем.  

3. Количество и качество требований к ребенку в семье 

Требования к ребенку – неотъемлемая часть воспитательного процесса. 

Они выступают, во-первых, в виде обязанностей ребенка, т.е. в тех заданиях, 
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которые он выполняет – учеба, уход за собой, участие в организации быта, 

помощь другим членам семьи. Во-вторых, это требования-запреты, 

устанавливающие, чего ребенок не должен делать. Наконец, невыполнение 

требований ребенком, может повлечь применение санкций со стороны 

родителей от мягкого осуждения до суровых наказаний.  

Формы нарушений системы требований к ребенку различны, поэтому 

высказывания родителей, отражающие их, представлены в целом ряде шкал: 

Т+, Т-; 3+, 3-; С+,С-.  

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это 

качество лежит в основе типа негармоничного воспитания "повышенная 

моральная ответственность". Требования к ребенку в этом случае очень велики, 

непомерны, не соответствуют его возможностям и не только не содействуют 

полноценному развитию его личности, но напротив, представляют риск 

психотравматизации.  

Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В этом 

случае ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная 

особенность воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, как 

трудно привлечь ребенка к какому-либо делу по дому.  

Требования-запреты, т.е. указания на то, что ребенку нельзя делать, 

определяют прежде всего степень самостоятельности его, возможность самому 

выбирать способ поведения. И здесь возможны две степени отклонения: 

чрезмерность и недостаточность требований-запретов.  

Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может 

лежать в основе типа негармонического воспитания "доминирующая 

гиперпротекция". В этой ситуации ребенку "все нельзя". Ему предъявляется 

огромное количество требований, ограничивающих его свободу и 

самостоятельность. У стеничных детей и подростков такое воспитание 

форсирует возникновение реакций оппозиции и эмансипации, у менее 

стеничных предопределяет развитие черт сенситивной и тревожно-мнительной 
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(психастенической) акцентуаций. Типичные высказывания родителей отражают 

их страх перед любыми проявлениями самостоятельности ребенка. Этот страх 

проявляется в резком преувеличении последствий, к которым может привести 

хотя бы незначительное нарушение запретов, а также в стремлении подавить 

самостоятельность мысли ребенка.  

Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З–). В этом 

случае ребенку "все можно". Даже если и существуют какие-либо запреты, 

ребенок или подросток легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. 

Он сам определяет круг своих друзей, время еды, прогулок, свои занятия, время 

возвращения вечером, вопрос о курении и об употреблении спиртных напитков. 

Он ни за что не отчитывается перед родителями. Родители при этом не хотят 

или не могут установить какие-либо рамки в его поведении. Данное воспитание 

стимулирует развитие гипертимного типа личности у подростка и, особенно, 

неустойчивого типа.  

Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком 

(шкалы С+ и С-).  

Чрезмерность санкций (тип воспитания "жестокое обращение"). Для этих 

родителей характерна приверженность к применению строгих наказаний, 

чрезмерное реагирование даже на незначительные нарушения поведения. 

Типичные высказывания родителей отражают их убеждение в полезности для 

детей и подростков максимальной строгости (см. шкалу С+).  

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают 

обходиться либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они 

уповают на поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний.  

4. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н). 

Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, 

представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и затем, 

наоборот, переход от значительного внимания к ребенку к эмоциональному 

отвержению его родителями.  
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Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует 

формированию таких черт характера как упрямство, склонность противостоять 

любому авторитету, и является нередкой ситуацией в семьях детей и 

подростков с отклонениями характера.  

Родители, как правило, признают факт незначительных колебаний в 

воспитании ребенка, однако недооценивают размах и частоту этих колебаний.  

Сочетание различных отклонений в воспитании. Возможно достаточно 

большое количество сочетаний перечисленных черт семейного воспитания. 

Однако особенно важное значение с точки зрения анализа причин отклонения 

характера, а также возникновения непсихотических психогенных нарушений 

поведения, неврозов и неврозоподобных состояний имеют следующие 

устойчивые сочетания (см. таблицу 1).  

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой 

тип негармоничного воспитания. Классификация типов негармоничного 

воспитания также дана в таблице 1.  

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в 

шкалах Г+, У+, при Т-, 3-, С-). Ребенок находится в центре внимания семьи, 

которая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Этот 

тип воспитания содействует развитию демонстративных (истероидных) и 

гипертимных черт личности у подростка.  

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также в 

центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, однако, 

в то же время, лишают его самостоятельности, ставя многочисленные 

ограничения и запреты. У гипертимных подростков такие запреты усиливают 

реакцию эмансипации и обусловливают острые аффективные реакции 

экстрапунитивного типа. При тревожно-мнительном (психастеническом), 

сенситивном, астеническом типах акцентуаций личности доминирующая 

гиперпротекция усиливает астенические черты.  
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Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). Этот тип 

воспитания характеризуется сочетанием высоких требований к ребенку с 

пониженным вниманием к его потребностям. Стимулирует развитие черт 

тревожно-мнительной (психастенической) акцентуации личности.  

  

Таблица A.1 -  Диагностика типов негармоничного семейного воспитания 
Тип 

воспитания 

Выраженность черт воспитательного процесса 

Уровень 

протекц

ии 

Полнота 

удовлетворен

ия 

потребностей 

Степень 

предъявлен

ия 

требований 

Степен

ь 

запрет

ов 

Строгос

ть 

санкций 

П 

(Г+,Г-) 

У Т З С 

Потворствующ

ая 

гиперпротекци

я 

+ + - - - 

Доминирующа

я 

гиперпротекци

я 

+ + 

- 

+ 

- 

+ + 

Повышенная 

моральная 

ответственнос

ть 

+ - + + 

- 

+ 

- 

Эмоционально

е отвержение 

- - + 

- 

+ 

- 

+ 

- 

Жестокое 

обращение 

- - + 

- 

+ + 

Гипопротекци

я 

- - - + 

- 

+ 

- 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты 

воспитания;  

– недостаточную выраженность;  

± означает, что при данном типе воспитания возможны как 

чрезмерность, так и недостаточность или невыраженность.  

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте – 

это воспитание по типу "Золушки". В основе эмоционального отвержения 

лежит осознаваемое или, чаще, неосознаваемое отождествление родителями 

ребенка с какими-либо отрицательными моментами в собственной жизни. 

Ребенок в этой ситуации может ощущать себя помехой в жизни родителей, 

которые устанавливают в отношениях с ним большую дистанцию. 

Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты инертно-

импульсивной (эпилептоидной) акцентуации личности и эпилептоидной 

психопатии, ведет к декомпенсации и формированию невротических 

расстройств у подростков с эмоционально-лабильной и астенической 

акцентуациями.  

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т± 3±, С+) на 

первый план выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся 

наказаниями в форме избиений и истязаний, лишением удовольствий, 

неудовлетворением их потребностей  

Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±). Ребенок предоставлен 

самому себе, родители не интересуются им и не контролируют его. Такое 

воспитание особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и 

неустойчивого типов.  

Психологические причины отклонений в семейном воспитании 

Причины негармоничного воспитания весьма различны. Порой это 

определенные обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить 

адекватное воспитание. В этом случае показаны разъяснительная работа и 
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рациональная психотерапия. Однако, нередко основную роль в нарушении 

воспитательного процесса играют личностные особенности самих родителей.  

Особую роль в практике врача-психотерапевта играют две группы 

причин.  

Отклонения личности самих родителей. 

Акцентуации личности и психопатии нередко предопределяют 

определенные нарушения в воспитании. При неустойчивой акцентуации 

родитель чаще склонен проводить воспитание, характеризующееся 

гипопротекцией, пониженным удовлетворением потребностей ребенка, 

пониженным уровнем требований к нему. Инертно-импульсивная 

(эпилептоидная) акцентуация родителей чаще других обусловливает 

доминирование, жестокое обращение с ребенком. Стиль доминирования 

может также обуславливаться чертами тревожной мнительности. 

Демонстративно-гиперкомпенсаторная акцентуация личности и истероидная 

психопатия у родителей нередко предрасполагают к противоречивому типу 

воспитания: демонстрируемая забота и любовь к ребенку при зрителях и 

эмоциональное отвержение в отсутствие таковых (Эйдемиллер Э.Г., 1994).  

Во всех случаях необходимо выявить отклонение личности родителей, 

убедиться в том, что именно оно играет решающую роль в возникновении 

нарушений в воспитании. Поэтому внимание врача-психотерапевта 

направляется на осознание родителями взаимосвязи между особенностями 

своих личностных характеристик, типом воспитания и нарушениями 

поведения у подростка или ребенка.  

Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за счет 

ребенка. 

В этом случае, в основе негармоничного воспитания лежит какая-то 

личностная проблема, чаще всего носящая характер неосознаваемой 

проблемы, потребности. Родитель пытается разрешить ее (удовлетворить 

потребность) за счет воспитания ребенка. Попытки разъяснительной работы, 
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уговоров изменить стиль воспитания оказываются неэффективными. Перед 

психологом и врачом-психотерапевтом встает трудная задача выявить 

психологическую проблему родителя, помочь ему осознать ее, преодолеть 

действие защитных механизмов, препятствующих такому осознанию.  

Излагая наиболее часто встречающиеся психологические проблемы, 

лежащие в основе негармонического воспитания, мы опирались на опыт 

практической работы с родителями детей и подростков с невротическими 

расстройствами, нарушениями адаптации, личностными расстройствами 

(психопатиями) - соответственно 120, 60 и 80 семей.  

Как и в предыдущем разделе, одновременно с описанием этих 

личностных проблем будут указываться шкалы АСВ, предназначенные для 

их диагностики.  

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ). 

Обусловливаемое нарушение воспитания - повышенная протекция 

(потворствующая или доминирующая). Данный источник нарушения 

воспитания возникает чаще всего тогда, когда супружеские отношения 

между родителями в силу каких-либо причин оказываются нарушенными: 

супруга нет - смерть, развод, либо отношения с ним не удовлетворяют 

родителя, играющего основную роль в воспитании (несоответствие 

характеров, эмоциональная холодность и др.). Нередко при этом мать, реже 

отец, сами того четко не осознавая, хотят, чтобы ребенок, а позже подросток 

стал для них чем-то большим, нежели просто ребенком. Родители хотят, 

чтобы он удовлетворил хотя бы часть потребностей, которые в обычной 

семье должны быть удовлетворены в психологических отношениях супругов 

- потребность во взаимной исключительной привязанности, частично - 

эротические потребности. Мать нередко отказывается от вполне реальной 

возможности повторного замужества. Появляется стремление отдать ребенку 

(подростку) - чаще противоположного пола - "все чувства", "всю любовь". В 

детстве стимулируется эротическое отношение к родителям - ревность, 
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детская влюбленность. Когда ребенок достигает подросткового возраста, у 

родителя возникает страх перед самостоятельностью подростка. Появляется 

стремление удержать его с помощью потворствующей или доминирующей 

гиперпротекции.  

Стремление к расширению сферы родительских чувств за счет 

включения эротических потребностей в отношениях матери и ребенка, как 

правило, ею не осознается. Эта психологическая установка проявляется 

косвенно, в частности, в высказываниях, что ей никто не нужен, кроме сына, 

и в характерном противопоставлении идеализированных ею собственных 

отношений с сыном неудовлетворяющим ее отношениям с мужем. Иногда 

такие матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они 

предъявляют ее в виде многочисленных придирок к ним.  

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК). 

Обусловливаемое нарушение воспитания - потворствующая гиперпротекция. 

В этом случае у родителей наблюдается стремление игнорировать 

повзросление детей, стимулировать у них сохранение таких детских качеств, 

как непосредственность, наивность, игривость. Для таких родителей 

подросток все еще "маленький". Нередко они открыто признают, что 

маленькие дети вообще им нравятся больше, что с большими не так 

интересно. Страх или нежелание повзросления детей могут быть связаны с 

особенностями биографии самого родителя (он не имел младшего брата или 

сестру, на которых в свое время переместилась любовь родителей, в связи с 

чем свой старший возраст воспринимался как несчастье).  

Рассматривая подростка, как "еще маленького", родители снижают 

уровень требований к нему, создавая потворствующую гиперпротекцию, тем 

самым стимулируя развитие психического инфантилизма.  

Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН). Обусловливаемое 

нарушение воспитания - потворствующая гиперпротекция, либо просто 

пониженный уровень требований. Воспитательную неуверенность родителя 
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можно было бы назвать "слабым местом" личности родителя. В этом случае 

происходит перераспределение власти в семье между родителями и ребенком 

(подростком) в пользу последнего. Родитель идет "на поводу" у ребенка, 

уступает даже в тех вопросах, в которых уступать, по его же мнению, никак 

нельзя. Это происходит потому, что подросток сумел найти к своему 

родителю подход, нащупал его "слабое место" и добивается для себя в этой 

ситуации "минимум требований - максимум прав". Типичная комбинация в 

такой семье - бойкий, уверенный в себе подросток (ребенок), смело ставящий 

требования, и нерешительный, винящий себя во всех неудачах с ним, 

родитель. В одних случаях "слабое место" обусловлено психастеническими 

чертами личности родителя. В других - определенную роль в формировании 

этой особенности могли сыграть отношения родителя с его собственными 

родителями. В определенных условиях дети, воспитанные требовательными, 

эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят в своих детях ту же 

требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению к ним то 

же чувство "неоплатного должника", что испытывали ранее по отношению к 

собственным родителям. Характерная черта высказываний таких родителей - 

признание ими массы ошибок, совершенных в воспитании. Они боятся 

упрямства, сопротивления своих детей и находят довольно много поводов 

уступить им.  

Фобия утраты ребенка (шкала ФУ). Обусловливаемое нарушение 

воспитания - потворствующая или доминирующая гиперпротекция. "Слабое 

место" - повышенная неуверенность, боязнь ошибиться, преувеличенные 

представления о "хрупкости" ребенка, его болезненности и т.д.  

Другой источник - перенесенные ребенком тяжелые заболевания, если 

они были длительными. Отношение родителей к ребенку или подростку 

формировалось под воздействием страха утраты его. Этот страх заставляет 

родителей тревожно прислушиваться к любым пожеланиям ребенка и 
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спешить удовлетворить их (потворствующая гиперпротекция), в других 

случаях - мелочно опекать его (доминирующая гиперпротекция).  

В типичных высказываниях родителей отражена их ипохондрическая 

боязнь за ребенка: они находят у него множество болезненных проявлений, 

свежи воспоминания о прошлых, даже отдаленных по времени переживаниях 

по поводу здоровья подростка.  

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). Обусловливаемые 

нарушения воспитания - гипопротекция, эмоциональное отвержение, 

жестокое обращение. Адекватное воспитание детей и подростков возможно 

лишь тогда, когда родителями движут какие-либо достаточно сильные 

мотивы: чувство долга, симпатия, любовь к ребенку, потребность 

"реализовать себя" в детях, "продолжить себя".  

Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречается у 

родителей детей, с отклонениями личностного развития. Однако, это явление 

очень редко ими осознается, а еще реже признается как таковое. Внешне оно 

проявляется в нежелании иметь дело с ребенком (подростком), в плохой 

переносимости его общества, поверхностности интереса к его делам.  

Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение 

самого родителя в детстве его родителями, то, что он сам в свое время не 

испытал родительского тепла.  

Другой причиной НРЧ могут быть личностные особенности родителя, 

например, выраженная шизоидность.  

Замечено, что родительские чувства нередко значительно слабее 

развиты у очень молодых родителей, имея тенденцию усиливаться с 

возрастом (пример любящих бабушек и дедушек).  

При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ 

обусловливает тип воспитания гипопротекция и, особенно, эмоциональное 

отвержение. При трудных, напряженных, конфликтных отношениях в семье 

на ребенка часто перекладывается значительная доля родительских 
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обязанностей - тип воспитания "повышенная моральная ответственность", 

либо к нему возникает раздражительно-враждебное отношение.  

Типичные высказывания родителей содержат жалобы на то, насколько 

утомительны родительские обязанности, сожаление, что эти обязанности 

отрывают их от чего-то более важного и интересного. Для женщин с 

неразвитым родительским чувством довольно характерны эмансипационные 

устремления и желание любым путем "устроить свою жизнь".  

Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелаемых качеств 

(шкала ПНК). Обусловливаемые нарушения воспитания - эмоциональное 

отвержение, жестокое обращение. Причиной такого воспитания нередко 

бывает то, что в ребенке родитель как бы видит черты характера, которые 

чувствует, но не признает в самом себе. Это могут быть: агрессивность, 

склонность к лени, влечение к алкоголю, те или иные склонности, 

негативизм, протестные реакции, несдержанность и т.д. Ведя борьбу с 

такими же, истинными или мнимыми, качествами ребенка, родитель (чаще 

всего, отец) извлекает из этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с 

нежелаемым качеством в ком-то другом помогает ему верить, что у него 

данного качества нет. Родители много и охотно говорят о своей 

непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными чертами и слабостями 

ребенка, о мерах и наказаниях, которые они в связи с этим применяют. В 

высказываниях родителя сквозит неверие в ребенка, нередки инквизиторские 

интонации с характерным стремлением в любом поступке выявить 

"истинную", т.е. плохую причину. В качестве таковой чаще всего выступают 

качества, с которыми родитель неосознаваемо борется.  

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала 

ВК). Обусловливаемые нарушения воспитания - противоречивый тип 

воспитания - соединение потворствующей гиперпротекции одного родителя 

с отвержением либо доминирующей гиперпротекцией другого.  
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Конфликтность во взаимоотношениях между супругами - нередкое 

явление, даже в относительно стабильных семьях. Нередко воспитание 

превращается в "поле битвы" конфликтующих родителей. Здесь они 

получают возможность наиболее открыто выражать недовольство друг 

другом, руководствуясь "заботой о благе ребенка". При этом разница во 

мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один настаивает на 

весьма строгом воспитании с повышенными требованиями, запретами и 

санкциями, другой же родитель склонен "жалеть" ребенка, идти у него на 

поводу.  

Характерное проявление ВК - выражение недовольства 

воспитательными методами другого супруга. При этом легко 

обнаруживается, что каждого интересует не столько то, как воспитывать 

ребенка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах. Шкала ВК отражает 

типичные высказывания "строгой" стороны. Это связано с тем, что именно 

строгая сторона, как правило, является инициатором обращения к врачу или 

медицинскому психологу.  

Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости 

от его (ребенка) пола. Шкала предпочтения мужских качеств - ПМК и шкала 

предпочтения женских качеств - ПЖК. Обусловливаемые нарушения 

воспитания - потворствующая гипепротекция, эмоциональное отвержение.  

Нередко отношение родителя к ребенку обусловливается не 

действительными особенностями ребенка, а такими чертами, которые 

родитель приписывает его полу, т.е. "вообще мужчинам" или "вообще 

женщинам". Так, при наличии предпочтения женских качеств наблюдается 

неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола. В таком случае 

приходится сталкиваться со стереотипными суждениями о мужчинах 

вообще:  

Мужчины в основном, грубы, неопрятны. Они легко поддаются 

животным побуждениям, агрессивны и чрезмерно сексуальны, склонны к 
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алкоголизму. Любой же человек, будь то мужчина или женщина, должны 

стремиться к противоположным качествам - быть нежными, деликатными, 

опрятными, сдержанными в чувствах". Именно такие качества родитель с 

ПЖК видит в женщинах. Примером проявления установки ПЖК может 

служить отец, видящий массу недостатков у сына и считающий, что таковы 

же и все его сверстники. В то же время этот отец "без ума" от младшей 

сестры мальчика, т.к. находит у нее одни достоинства. Под влиянием ПЖК в 

отношении ребенка мужского пола в данном случае формируется тип 

воспитания "эмоциональное отвержение". Возможен противоположный 

перекос с выраженной антифеминистской установкой, пренебрежением к 

матери ребенка, его сестрам. В этих условиях по отношению к мальчику 

может сформироваться воспитание по типу "потворствующей 

гиперпротекции".  

Правила пользования опросником АСВ 

Перед тем, как родитель начинает заполнять опросник, необходимо 

создать атмосферу доверительного психологического контакта между ним и 

лицом, проводящим исследование. Родитель должен быть заинтересован в 

правдивости собственных ответов. Каждый опрашиваемый получает текст 

опросника и бланк регистрации ответов. Проводящий исследования 

зачитывает находящуюся в начале опросника инструкцию, убеждается, что 

опрашиваемые ее правильно поняли. В процессе заполнения 

инструктирование или пояснения не допускаются.  

Обработка результатов 

проводится следующим образом. На бланке регистрации ответов 

номера этих ответов расположены так, что номера, относящиеся к одной 

шкале, расположены в одной строке. Это дает возможность быстрого 

подсчета баллов по каждой шкале. Для этого нужно подсчитать число 

обведенных номеров. За вертикальной чертой на бланке регистрации ответов 

указано диагностическое значение (ДЗ) для каждой шкалы. Если число 
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баллов достигает или превышает ДЗ, то у обследуемого родителя 

диагностируется тот или иной тип воспитания. Буквы за вертикальной чертой 

– это применяемые в данных методических рекомендациях сокращенные 

названия шкал. Названия некоторых шкал подчеркнуты. Это значит, что к 

результату по горизонтальной строке (набранному числу баллов) надо 

прибавить результат по дополнительной шкале, находящейся в нижней части 

бланка, под горизонтальной чертой и обозначенной теми же буквами , что и 

основная.  

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо 

обратиться к таблице 1 для установления типа негармоничного семейного 

воспитания.  

ОПРОСНИК АСВ  

для родителей детей в возрасте 3 – 10 лет 

Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит 

утверждения о воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Такие же 

номера есть в "Бланке для ответов".  

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем 

согласны с ними, то на "Бланке для ответов" обведите кружком номер 

утверждения. Если Вы в общем не согласны – зачеркните этот же номер в 

бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере вопросительный 

знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше 5.  

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. 

Отвечайте так, как Вы сами думаете. Этим Вы поможете психологу в работе 

с Вами.  

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном 

(дочерью) – пообщаться, поиграть.  

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые 

не разрешают многие другие родители.  
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4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. 

Лучше, чтобы догадался сам (сама).  

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей – в уходе за собой, 

поддержании порядка, чем большинство детей его возраста.  

6. Моего ребенка очень трудно заставить что-нибудь сделать, чего 

он не любит.  

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли 

поступают их родители.  

8. Мой сын (дочь) легко нарушает запреты.  

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не 

оставляй безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка.  

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).  

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну 

(дочери) то, за что в другое время наказал бы.  

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) 

супруга.  

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.  

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня 

бывает чувство, то я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.  

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.  

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело.  

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят 

меня из себя.  

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы 

мой(я) муж (жена) не мешал бы мне.  

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.  

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни.  
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22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой 

ребенок.  

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не 

стоила.  

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, 

чем один раз объяснить ему (ей).  

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось 

раньше) присматривать за младшим братом (сестрой).  

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) 

сделать что-нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а).  

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети 

подмечали их слабости и недостатки.  

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.  

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.  

30. Я очень редко ругаю сына (дочь).  

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. 

Иногда мы очень строги, а иногда все разрешаем.  

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом.  

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится 

взрослым.  

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, 

лучше всего сделать так, как он хочет.  

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным.  

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни 

гораздо большего.  

37. У моего сына (дочери) есть недостатки, которые не 

исправляются, хотя я упорно с ними борюсь.  
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38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой 

муж (жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать 

его (ее).  

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.  

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.  

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.  

42. Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание.  

43. Стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем 

другие дети.  

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно 

устать.  

45. Мне часто приходилось давать моему сыну (дочери) трудные для 

его (ее) возраста поручения.  

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки.  

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это 

слушаться.  

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть.  

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.  

50. По характеру я – мягкий человек.  

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается 

выбрать момент, когда я в хорошем настроении.  

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет 

и я буду ему (ей) не нужна, у меня портится настроение.  

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.  

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители 

не умеют к нему подойти.  

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо 

лучше.  
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57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно 

не исчезают, несмотря на все меры.  

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа.  

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем 

женщина.  

60. Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем 

мужчина.  

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и 

приходится отказываться.  

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, 

вызывают у меня раздражение.  

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на 

себя.  

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, 

чего ему (ей) больше надо.  

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства 

его (ее) товарищей.  

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей), хочется, а не 

то, что надо.  

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.  

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители 

к своим детям.  

70. От наказаний мало проку.  

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). 

Одни балуют, другие, наоборот, – очень строги.  

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме 

меня.  
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73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому не хотел(а) бы, чтобы 

он(а) слишком быстро взрослел(а).  

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном 

(дочерью).  

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему 

(ей) многое позволять.  

76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь 

все, а взамен не получаешь ничего.  

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. 

Единственное, что на него действует – это постоянные строгие наказания.  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.  

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не 

обдумав последствий.  

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не 

обдумав последствий.  

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и 

т.д.  

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь 

натворил или с ним что-нибудь случилось.  

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет.  

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому.  

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87. Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны 

делать так, как говорят родители.  

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает, что хочет.  

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень.  

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами 

собой с возрастом.  
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91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы боремся за него (ее). 

Если все тихо, мы опять оставляем его (ее) в покое.  

92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы помоложе, 

то наверняка в него влюбилась бы.  

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.  

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому 

что не умел(а) его (ее) воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался 

жить.  

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.  

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) 

немедленно использует это во вред себе или окружающим.  

98. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, то муж 

(жена) специально говорит наоборот.  

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.  

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.  

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) – для меня закон.  

104. Мой сын очень любит спать со мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребенку лишь пока он не вырос. Потом он все 

реже вспоминает о них.  

107. Ради сына (дочери) я пошел бы на любую жертву.  

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше 

времени, чем я могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.  
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112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают 

о здоровье и чувствах своих родителей.  

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все 

может плохо кончиться.  

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами 

сына (дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку "Нет".  

116. Меня огорчает, что мой сын все менее нуждается во мне.  

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других 

детей.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по 

отношению к родителям.  

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной 

помощи.  

120. Большую часть своего времени сын (дочь) проводит вне дома – в 

яслях, детском саду, у родственников.  

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и 

развлечения.  

122. Кроме моего сына мне больше никто на свете не нужен.  

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.  

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж).  

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему времени, 

произошло только благодаря моей постоянной помощи.  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).  

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему 

ребенку в покупке какой-нибудь вещи (мороженое, конфеты, "пепси" и т.д.).  

128. Мой сын говорил мне – вырасту, женюсь на тебе, мама.  

129. Мой сын (дочь) часто болеет.  
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Ф.И.О. 

__________________________________________________________________

__Фамилия и имя сына (дочери) 

___________________________________________________  

Сколько ему (ей) лет 

___________________________________________________________  

Кто заполнял (отец, мать, другой 

воспитатель)_____________________________________  

* – эта часть бланка испытуемым не показывается 

 

Бланк ответов ДЗ (*)  

1 21 41 61 81 Г+ 7  

2 22 42 62 82 Г– 8  

3 23 43 63 83 У+ 8  

4 24 44 64 84 У– 4  

5 25 45 65 85 Т+ 4  

6 26 46 66 86 Т– 4  

7 27 47 67 87 З+ 4 

8 28 48 68 88 З– 3  

9 29 49 69 89 С+ 4  

10 30 50 70 90 С– 4  

11 31 51 71 91 Н 5  

12 32 52 72 92 РРЧ 6  

13 33 53 73 93 ПДК 4  

14 34 54 74 94 ВН 5  

15 35 55 75 95 ФУ 6  

16 36 56 76 96 НРЧ 7  
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    ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Опросник Захарова 

1. Боитесь ли вы, что с родителями, другими близкими что-нибудь 

случиться. 

2. Боитесь ли вы  смерти родителей и др. близких.  

3. Боитесь ли вы доставить родителям неприятности, расстроить их  

4. Боитесь ли вы физического насилия  

5. Боитесь ли вы, что в семье не будет денег.  

6. Боитесь ли вы «конца света» – космических катастроф, НЛО, и т.п. 

7. Боитесь ли вы физической травмы, несчастного случая. 

8. Боитесь ли вы плохих примет, несчастливых дней, плохого 

гороскопа.  

9. Боитесь ли вы страшных снов, темноты.  

10. Боитесь ли вы уколов, операций и др.  

11. Боитесь ли вы наказаний, замечаний со стороны взрослых. 

12. Боитесь ли вы личной несостоятельности.  
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                                    ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

Список учеников 7 класса.  

№ п/п Ф.И. 

1. Аманов Р. 

2. Байрак Я. 

3. Буланов М. 

4. Вертелецкая А. 

5. Ефимова П. 

6. Коцан Е. 

7. Кузнецова А. 

8. Литвинеко С. 

9. Луцко М. 

10. Михайленко В.  

11. Орлов Д. 

12. Полинова К. 

13. Сагумбаев Е.  

14. Сердюк Н. 

15. Шляпникова В.  

16. Шпигун А. 
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                                ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Таблица D.2 - Результаты исследования стиля семейного воспитания  

по  опроснику «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкис (АСВ) 

№

п/п 

Ф.И. 

родите

ля 

Шкала 

 

 

 

Диа

гн. 

балл 

Набр. 

балл 

Тип семейного 

воспитания 

1. 
А. Б. 

неустойчивость стиля 

воспитания 
5 5 

неустойчивость 

стиля воспитания 

2. Б. Н. минимальность санкций 4 4 демократический 

3. 
Б. Е. 

недостаточность 

требований-обязанностей 
4 5 либеральный 

4. 
В.О. 

недостаточность 

требований-обязанностей 
4 5 либеральный 

5. М.Е. минимальность санкций 4 4 демократический 

6. 
С.В 

неустойчивость стиля 

воспитания 
5 5 

неустойчивость 

стиля воспитания 

7. К.Г. минимальность санкций 4 4 демократический 

8. 
Л.О. 

недостаточность 

требований-обязанностей 
4 6 либеральный 

9 
Л.В. 

чрезмерность требований-

запретов 
4 4 авторитарный 

10 
М.О 

недостаточность 

требований-обязанностей 
4 6 либеральный 

11 
О.Г. 

недостаточность 

требований-обязанностей 
4 4 либеральный 

12 
П.И. 

неустойчивость стиля 

воспитания 
5 7 

неустойчивость 

стиля воспитания 

13 С.Е.  минимальность санкций 4 4  демократический 
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Продолжение таблицы 2 

14 
Б.Е. 

недостаточность 

требований-обязанностей 
4 5 либеральный 

15 

С.Е.  

чрезмерность санкций, 

игнорирование 

потребностей ребенка 

4 7 авторитарный 

16 

Ш.А 

чрезмерность требований-

запретов,  

игнорирование 

потребностей ребенка 

4 4 авторитарный 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ  Е  

 

       Таблица Е.3- Результаты исследования тревожности  

Порядковый № Уровень тревожности 

1. Ниже среднего 

2. Выше среднего 

3. Ниже среднего 

4. Ниже среднего 

5. Высокий 

6. Выше среднего 

7. Средний 

8. Ниже среднего 

9. Высокий 

10. Ниже среднего 

11. Средний 

12. Выше среднего 

13. Высокий 

14. Высокий 

15. Выше среднего 

16. Ниже среднего 
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                                 ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 

Рекомендации для учителей по формированию самооценки младших 

школьников: 

1) Оценка должна служить главной целью – стимулировать и направлять 

учебно- познавательную деятельность школьника. Учитель должен давать 

содержательную оценку работе ученика. Совершенным процесс учебно-

познавательной деятельности будет только тогда, когда оценка не завершает 

его, а сопровождает на всех ступенях. 

2) В учебной деятельности необходимо сравнивать детей, которые 

обладают  

приблизительно одинаковыми способностями, но достигают в учебной 

деятельности разных результатов из-за различного отношения к учению. 

3) Необходимо использовать взаимное рецензирование, при этом 

отмечать достоинства и недостатки, высказывая мнения об оценке. После 

рецензирования работа возвращается автору и учащиеся самостоятельно 

анализируют свою работу. 

4) Предлагать слабо успевающему ученику, с заниженной самооценкой, 

оказывать помощь слабоуспевающему младшему товарищу. 

5) Необходимо включать ситуации, актуализирующие самооценку 

ребенка, ставящие перед ним задачу осознания особенности своей работы, ее 

сильных и слабых сторон и способствующих обращенности ребенка на 

собственные способы действия. 

6) Необходимо вводить тетради «Моя учеба», в которых учащиеся по 

специальной схеме делают записи, анализируя и оценивая свою работу на 

уроке, определяя меру усвоения материала, степень его сложности, выделяя 

наиболее трудные моменты работы. 

7) Необходимо предлагать детям самостоятельно оценивать классные и 

домашние задания до того как отдать на проверку учителю, после того как 
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работы проверил и оценил учитель, необходимо обсуждать случаи 

несовпадения оценок. Выяснить основания на которых строят самооценку дети 

и показатели по которым оценивает учитель. 

8) Необходимо использовать похвалу в работе с детьми, имеющими 

заниженную самооценку. 
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                                   ПРИЛОЖЕНИЕ G 

 Коррекционная программа 

Цель: коррекция детско-родительских отношений, апробирование 

эффективных форм работы с родителями, направленных на повышение  

педагогической грамотности, формирование знаний о психолого-

педагогических особенностях ребенка младшего школьного возраста, 

формирование позитивных взаимоотношений между родителями и детьми. 

   Ход коррекционной работы: 

        

       ЭТАПЫ 

 

 ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.Пропедевтический этап. 

        Цель: 

- снятие тревожности и 

напряженности в отношениях 

между родителями и детьми; 

-повышение уверенности в 

собственных силах; 

-устранение отрицательных 

эмоций.(одно занятие). 

Совместные детско-родительские занятия 

Знакомство с родителями и детьми в круге:  

 Все участники встают в круг и берутся за 

руки. Ведущий предлагает каждому назвать себя и 

рассказать о себе то, что считает важным, чтобы 

знали о нём другие (кем работает, чем любит 

заниматься и т.д.). 
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2. Вводный этап. 

Цель: повысить психолого-

педагогическую грамотность 

родителей;  развивать умения, 

направленные на общение детей с 

родителями. (три занятия).  

Психологические игры и упражнения, 

направленные на релаксацию. 

(«Снежная баба», «Предметы»,  

«Комплименты»). 

Упражнение «Снежная баба» 

Из этого упражнения можно сделать 

небольшую игру, катая при этом по полу 

воображаемые комы снега. Затем вместе с 

ребенком вы лепите снежную бабу, а ребенок ее 

изображает. 

Итак, «слепили дети во дворе снежную 

бабу. Красивая снежная баба получилась (нужно 

попросить ребенка изобразить снежную бабу). 

Есть у нее голова, туловище, две руки, которые 

чуть торчат в стороны, и стоит она на двух 

крепких ножках… Ночью подул ветер холодный-

холодный, и стала наша баба замерзать. Сначала у 

нее замерзла голова (попросить ребенка напрячь 

голову и шею), потом плечи (ребенок напрягает 

плечи), потом туловище (ребенок напрягает 

туловище). А ветер дует все сильнее, хочет 

разрушить снежную бабу. Уперлась снежная баба 

своими ножками (дети сильно напрягают ноги), и 

не удалось ветру разрушить снежную бабу. Улетел 

ветер, наступило утро, выглянуло солнышко, 

увидело снежную бабу и решило ее отогреть. 

Стало солнышко припекать, и начала наша баба 

таять. Сначала стала таять голова (дети свободно 

опускают голову), потом плечи (дети расслабляют 

и опускают плечи), потом руки (мягко опускаются 

руки), потом туловище (дети, как бы оседая, 

склоняются вперед), а потом и ноги (ноги мягко 

сгибаются в коленях). Дети сначала садятся, а 

потом ложатся на пол. Солнышко греет, снежная 



 125 

баба тает и превращается в лужицу, 

растекающуюся по земле». 

Упражнение «Предметы» 

Участникам карточки с названием 

предметов и явлений природы. Задача каждого – 

пластически изобразить данный предмет или 

явление природы и придумать небольшой рассказ 

от лица этого предмета (явления). Другие 

участники тренинга должны отгадать какое 

явление (предмет) было изображено. 

После того как предмет (явление) будет 

отгадан, ребенок рассказывает небольшую 

придуманную историю от лица этого предмета 

(явления) 

Пример: 

«Я – чайник. Я большой и красивый. Я 

люблю пыхтеть и свистеть, потому что тогда все 

обращают на меня внимание. Я собираю всю 

семью вместе. Я люблю угощать.»  

Упражнение «Комплименты» 

Дается задание: "Вы можете свободно 

передвигаясь по комнате подходить к любому 

члену группы и обмениваться комплиментами, 

добрыми пожеланиями, похвалами. Возможно, 

этот человек чем-то помог вам в процессе 

тренинга, поблагодарите его. Таким образом, 

обойдите всех участников тренинга". 

Для этого упражнения целесообразно 

использовать лирическую музыку. 

На упражнение отводится 15-20 минут. 

Следующий этап работы с родителями -  

решение ситуаций  под общим названием 

“Что делать, если…”. 

Ситуация 1. 
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В последнее время ребенок очень 

изменился, мало общается с близкими людьми, 

молчит, подолгу сидит, о чем-то думает. На все 

расспросы родителей отвечает уклончиво, любит 

вообще уходить от ответов. Родители склонны 

думать, что ребенок страдает, но причины 

скрывает. Как поступить в такой ситуации? 

Ситуация 2. 

Вы не узнаете своего ребенка. Он стал 

грубым, агрессивным, а порой даже жестоким. Об 

этом говорят посторонние люди, проявление таких 

качеств вы наблюдаете сами, иногда это 

прорывается даже в ваш адрес. 

Анализируется мнение “за” и “против”, 

предлагаются модели поведения родителей, 

определяются те модели, которые можно считать 

образцом. 

   После завершения работы с ситуациями, 

дается задание детям: нарисовать свою семью. 

Психолог анализирует рисунки детей. 

3. Развивающий этап. 

Цель: Формировать умение 

общаться с детьми, строить 

правильные взаимоотношения, 

оценивать детей соответственно 

их возможностям. Способство-  

вать устранению тревожности у 

детей через совместную 

деятельность с родителями. 

          (4 занятия) 

 

 

 

 

Упражнение «Рисование страха» 

Для выполнения упражнения понадобятся 

листы бумаги для рисования, цветные мелки, 

фломастеры (пластилин, глина). 

1. Попросите ребенка подумать о той 

ситуации (человеке), которая вызывает 

максимальное чувство страха. 

2. Попросите ребенка отметить, в 

каких частях (части) тела он максимально 

ощущает свой страх. Обсудите это с ребенком. 

3. Когда ребенок будет рассказывать о 

своих ощущениях, спросите его: «На что похож 

твой страх?», «Можешь ли ты его изобразить в 

виде рисунка или слепить из пластилина?». 
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Как правило, дети охотнее откликаются на 

рисунок. Важно обсудить с ребенком его рисунок, 

проявляя при этом искренний интерес, и отметить: 

• что изображено на рисунке; 

• что чувствовал ребенок, когда 

рисовал; 

• может ли он поговорить от лица 

своего рисунка (для выявления скрытых мотивов и 

переживаний); 

• изменилось ли его состояние, 

когда он полностью прорисовал свой рисунок. 

4. Далее спросите ребенка, что ему 

хочется сделать с этим рисунком. 

Некоторые дети мнут рисунок, некоторые 

рвут и выбрасывают, кто-то бьет по нему, но 

большинство детей отмечают, что их «рисунок 

уже стал другим» (как правило, меняется цвет, 

размер рисунка, а иногда и само содержание в 

позитивную сторону). В этом случае стоит 

попросить ребенка изобразить измененный 

вариант и также обсудить его ребенком: 

• что он чувствует, когда рисует новый 

вариант; 

• попросить поговорить от лица нового 

рисунка; 

• каким стало его состояние теперь. 

 

Упражнение  «Доверяющее падение» 

 Участники образуют большой круг. 

Один человек встает в центр круга. Он должен 

упасть на руки кому-либо из круга, для этого 

нужно закрыть глаза, расслабиться и падать назад 

(естественно, это упражнение нужно организовать 

так, чтобы «падал» ребенок, а «ловил» родитель). 
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По окончании задания группа обсуждает 

впечатления от выполненного упражнения. 

Упражнение «Корабль среди скал» 

Игра дает детям возможность приобрести 

коммуникативные навыки, опираясь на интуицию 

и доброжелательные отношения, основанные на 

доверии друг к другу. 

Для игры понадобятся стулья и повязка на 

глаза. 

Инструкция: Встаньте, пожалуйста, образуя 

большой круг. В середине круга находится море. 

Но это очень опасное море, потому что в нем есть 

скалистые утесы. Эти «утесы» чуть позже мы 

сделает из стульев. Один из вас будет кораблем, а 

кто-то другой – капитаном корабля. Любой из вас 

может сейчас сказать: «Я хочу быть кораблем» и 

встать в центр круга, который станет гаванью. 

«Корабль» сам находит себе капитана, задача 

которого так провести корабль среди скал, чтобы 

он ни разу не налетел на них. Капитан ведет 

«корабль», держа его осторожно за руку и отдавая 

команды. Например: «Сделай два маленьких шага 

вперед, а теперь повернись влево. Стоп! Сделай 

один шаг направо. Стоп!» и т.п. 

Количество «скал» может быть 

произвольным (выбирают сами дети), главное, 

чтобы задание было выполнимым. 

Нам осталось еще выяснить, к какому 

берегу отправится корабль. Любой из ребят, 

образующих «берег», может сказать: «Пусть 

корабль плывет ко мне». Тогда другие «берега» 

садятся на стулья и становятся скалами. 

Когда «корабль» подойдет к конечной точке 

своего маршрута, «берег» должен сказать 
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кораблю: «Ты достиг своей цели» и радостно 

заключить «корабль» в объятья. «Скалы» 

аплодируют «кораблю». Несмотря на то, что дети 

любят эту игру, не стоит «отправлять в плавание» 

больше 2-3 детей, иначе дети могут устать. 

В конце игры следует обсудить с 

участниками: 

• что они чувствовали, когда были 

«кораблем», «берегом», «капитаном», «скалами» ; 

• чувствовали ли «корабль» себя в 

безопасности со своим «капитаном»;  

• что «капитану» следует делать по-

другому в следующий раз; 

• что было самым трудным для 

«капитана». 

Совместные детско-родительские занятия. 

Изготовление поделок из природного материала.  

Также можно использовать 

психологические игры: «Сиамские близнецы», 

«Слепой и проводник». 

4.Контрольно-оценочный 

этап. 

Цель: Анализ 

взаимоотношений, 

Эмоционального контакта 

между детьми и их родителями.           

(2 занятия) 

Упражнение «Наша группа» 

  Группа получает лист ватмана, каждый 

участник фломастер (цвета не повторяются). Вот 

вам задание: молча, не обмениваясь 

фломастерами, всем вместе нарисовать свою 

группу. Подпишите, кого вы нарисовали. 

Обсуждение. Это было наше последнее 

упражнение. Вспомните, с чего мы начали 

занятие? Теперь ответим на вопрос, сравнивая, что 

мы хотели получить и что получили. Какие мы 

испытали сегодня эмоции.  

Подводятся итоги по проведенным 

занятиям. 

   Психолог еще раз обобщает 
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теоретический материал, даваемый им по ходу 

тренинга. Разбирает вместе с участниками группы 

их впечатления от проведенных занятий, отвечает 

на возникшие у них вопросы, подводит итоги 

совместной работы 

 

 

 


