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Введение 



 

Актуальность данной работы определяет сложная ситуация в 

современном обществе, которое отнюдь неидеально. В мире много 

жестокости, зла, безразличия людей к окружающим, а порой даже к своим 

родным и близким. Преступность растет с каждым днем. И все это, зачастую, 

результат неправильного воспитания, результат насилия в семье, результат 

проявления агрессии родителей по отношению к детям, или просто 

безразличие.  

Самооценка ребенка - это не врожденная характеристика организма, 

а сложное личностное образование, которое подвержено процессам 

формирования и становления в структуре всех личностных характеристик.  

В психолого-педагогических исследованиях вопросы самооценки 

исследуются достаточно широко. Наиболее полная разработка её 

теоретических и практических аспектов отражена в трудах как 

отечественных, так и зарубежных психологов (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, У. Джемс, И.С. Кон, Л.Н. Корнеева, М.И. Лисина, А.И. 

Липкина, В.В. Овсянникова, К. Роджерс, В.Ф. Сафин, В.В. Столин, X. 

Хекхаузен, И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова, Э. Эриксон). 

В настоящее время всё более очевидно влияние самооценки 

младшего школьника на его поведение, межличностные контакты. Низкая 

самооценка мешает ребёнку благополучно учиться, быть уверенным в своих 

силах, выбрать интересное занятие. 

Формирование самооценки связано с активными действиями 

ребёнка, с самонаблюдением и самоконтролем. Игры, занятия, общение 

постоянно обращают его внимание на самого себя, ставят его в ситуации, 

когда он должен как-то отнестись к себе – оценить свои умения что-то 

делать, подчиняться определённым требованиям и правилам, проявлять те 

или иные качества личности. 

Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два 

фактора: отношение окружающих и осознание самим ребёнком особенностей 



своей деятельности, её хода и результатов. И это осознание не появится 

автоматически: родителям и воспитателям надо учить ребёнка видеть и 

понимать себя, учить координировать свои действия с действиями других 

людей, согласовывать свои желания с желаниями и потребностями 

окружающих. В каждом возрастном периоде на формирование самооценки 

преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте является 

ведущей. В младшем школьном возрасте ведущей является учебная 

деятельность; именно от её хода и зависит в решающей степени 

формирование самооценки ребёнка, она прямо связана с его успеваемостью, 

успехами в учении. 

Самооценка младших школьников ещё не самостоятельна, над ней 

довлеют оценки окружающих. То, как оценивает себя учащийся, 

представляет собой копию оценок, сделанных учителем. Отстающие 

школьники нелегко мирятся с низкими оценками их деятельности и качеств 

личности – возникают конфликтные ситуации, усиливающие эмоциональное 

напряжение, волнение и растерянность ребёнка. У слабых учеников 

постепенно начинает развиваться неуверенность в себе, тревожность, 

робость, они плохо чувствуют себя среди одноклассников, настороженно 

относятся к взрослым. 

Кроме педагога, большое значение в формировании самооценки 

младшего школьника имеет стиль семейного воспитания. То, что человек 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей своей жизни. Если 

воспитание грешит однообразием, не способствуя различению типов 

поведения, у ребёнка начинает формироваться неадекватная самооценка. 

Совокупность множества факторов влияет на развитие и 

становление личности ребенка. Развивающийся ребенок постоянно 

взаимодействует с внешней средой на различных уровнях. Сердцевину 

одного из уровней составляет семья. Именно от нее в первую очередь 

зависит, каким вырастет ребенок, и какое место в обществе он займет. 



Современная ситуация в России (экономический кризис, нагнетание 

социальной и политической напряженности, межэтнические конфликты, 

растущая материальная и социальная поляризация общества и т.д.) обострила 

проблемы семьи. У значительной части семей резко ухудшились условия 

реализации основных социальных функций. Проблемы российской семьи 

выходят на поверхность, становятся заметными не только для специалистов, 

но и для широкого круга общественности. 

Уникальность семьи состоит в том, что несколько людей самым 

тесным образом взаимодействуют в течение длительного времени, 

насчитывающегося десятки лет, то есть на протяжении большей части 

человеческой жизни. В такой системе интенсивного взаимодействия не могут 

не возникать споры, конфликты и кризисы. 

Негативные тенденции, связанные с семьей как социальным 

институтом, проявляются в снижении роли репродуктивной функции семьи, 

уменьшении потребности в детях (это находит выражение в росте, 

малодетных семей - по данным социологов таких уже более половины), 

увеличении числа искусственных абортов. Растет число бесплодных 

супружеских пар (по данным ряда научных исследований их число достигает 

15-20% к общему числу супружеских пар); увеличивается естественная 

убыль населения вследствие снижения рождаемости и превышения над ней 

смертности. 

Ребенок, выросший в неполноценной семье, с недостаточным 

вниманием к себе со стороны родителей, в семье с явно выраженной 

антипатией к ребенку, вырастает социально дезадаптированной личностью. 

Часто такие дети замыкаются в себе, не могут преодолевать препятствия, 

возникающие на их жизненном пути, и даже становятся агрессивными. Такие 

дети могут отставать в развитии, у них могут появляться психические 

отклонения. А это мешает вести полноценный образ жизни.  

Благодаря своим особенностям семья как малая группа создает своим 

членам такие условия для эмоциональных проявлений и удовлетворения 



эмоциональных потребностей, которые помогают человеку ощущать свою 

принадлежность к обществу, усиливают чувство его безопасности и покоя, 

вызывают желание оказывать помощь и поддержку другим людям. 

Действительно, тип семьи, в которой рождается ребенок, может самым 

серьезным образом повлиять на его ожидания, установки, набор ролей, 

систему взглядов и взаимоотношений с другими людьми, а также на его 

когнитивное, эмоциональное, социальное и физическое развитие в течение 

всего жизненного пути. Влияние родителей и семьи в целом является всего 

лишь одним из элементов обширного процесса социализации. 

В данном случае уровень самооценки выступает как показатель нервно-

психического здоровья подрастающего поколения. Семья в первую очередь 

может помочь ребенку преодолеть объективно возникающие трудности. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что уровень 

самооценки, которая очень активно формируется в младшем школьном 

возрасте, во многом определяет социальную успешность ребенка на этапе 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Цель исследования: теоретически изучить и практически исследовать 

формирование самооценки младшего школьника. 

Объект исследования: самооценка детей младшего школьного 

возраста. 

 Предмет исследования:  процесс формирования самооценки младших 

школьников. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую  литературу по 

проблеме исследования. 

2. Выявить уровень самооценки младших школьников. 

3. Сформулировать рекомендации родителям по формированию 

адекватной самооценки младшего школьника.  

Методы исследования: изучение теоретических источников 

(психолого-педагогической литературы), педагогическое наблюдение, 



психолого-педагогический эксперимент, математическая обработка 

результатов эксперимента. 

База исследования: исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 

6 г. Радужный ХМАО-ЮГРА Тюменской области.   

Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения, 

иллюстрирована таблицами и диаграммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Теоретические основы изучения самооценки ребенка младшего 

школьного возраста 

 

1.1. Понятие самооценки в современной психолого-педагогической науке 

 

Самооценка - компонент самосознания, включающий наряду со 

знаниями о себе оценку человеком своих физических характеристик, 

способностей, нравственных качеств и поступков [43, с. 431]. Самооценка 

представляет собой центральное образование личности. Она в значительной 

степени определяет социальную адаптацию личности, является регулятором 

ее поведения и деятельности. Само формирование самооценки происходит в 

процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Социум в 

значительной степени влияет на формирование самооценки личности. 

Отношение человека к самому себе является наиболее поздним образованием 

в системе отношений человека к миру.  

Самооценка — ценность, которая приписывается индивидом себе 

или отдельным своим качествам. В качестве основного критерия оценивания 

выступает система личностных смыслов индивида.  

Самооценка – сложное динамическое личностное образование, 

личностный параметр умственной деятельности.  

По мнению Л.И. Божович, познание другого не только опережает 

познание самого себя, но и служит для него источником и опорой. 

Сравнение, сопоставление себя с другими является общепризнанным 

критерием самооценки. Сравнивая себя с другими людьми в процессе 

деятельности, человек замечает у себя то, что сначала замечает у других, и в 

результате приходит к осознанию своих поступков и действий, свойств и 

качеств собственной личности. Происходит своеобразный перенос 

различных свойств личности подмеченных у другого человека, на самого 

себя.  



Важнейшим источником развития самооценки является оценка 

окружающими людьми результатов поведения и деятельности человека, а 

также непосредственно качеств его личности. По мнению Л.И. Божович 

общественная оценка выполняет двоякую роль в формировании 

самосознания школьника. «Во-первых, являясь критерием соответствия его 

поведения требования окружающих, она как бы указывает человеку на 

характер его взаимоотношений с окружающей средой и тем самым 

определяет и его эмоциональное благополучие, его поведение, и его 

отношение к самому себе как субъекту поведения. Во-вторых, общественная 

оценка помогает человеку выделить то или иное качество из конкретных 

видов поведения и деятельности и сделать его предметом сознания оценки 

самого человека». Б.Г. Ананьев подчеркивал, что решающее значение в 

образовании мыслей о себе имеет жизнь в коллективе и правильное развитие 

оценочных отношений, формирующих самооценку. 

Формируясь в процессе всей жизнедеятельности личности, 

самооценка, в свою очередь, выполняет важную функцию в ее развитии, 

выступает регулятором различных видов деятельности и поведения человека. 

Многие советские ученые изучали самооценку как свойство личности, 

выполняющее определенную функцию в ее развитии, обусловливающее 

поведение и деятельность человека, характер его взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

По мнению Д.Б. Эльконина, уже у детей старшего дошкольного 

возраста управление своим поведением приобретает «внутренний механизм». 

Ребенок начинает регулировать свое поведение через отношение к себе, к 

своим возможностям. Е.И. Савонько полагает, функция самооценки как 

регулятора поведения развивается наряду с развитием других психических 

особенностей ребенка и на каждой возрастной ступени приобретает 

качественное своеобразие. Развитие этой функции самооценки ученые 

связывают со становлением ее устойчивости, так как именно устойчивая 



самооценка выражает уже сформировавшееся отношение человека к себе и 

может оказывать существенное влияние на его поведение. 

Самооценка – это знание человеком самого себя и отношение к себе 

в их единстве. Самооценка включает в себя выделение человеком 

собственных умений, поступков, качеств, мотивов и целей своего поведения, 

их осознание и оценочное к ним отношение. Умение человека оценить свои 

силы и возможности, устремления, соотнести их с внешними условиями, 

требованиями окружающей среды, умение самостоятельно ставить перед 

собой ту или иную цель имеет огромное значение в формировании личности. 

А.В. Аркушенко выделяет три основных вида самооценки:  

- адекватная самооценка;  

- завышенная самооценка;  

- заниженная самооценка. 

Самооценка в зависимости от своей формы (адекватная, 

завышенная, заниженная) может стимулировать или, наоборот, подавлять 

активность человека. Неадекватная, низкая самооценка снижает уровень 

социальных притязаний человека, способствует развитию неуверенности в 

собственных возможностях, ограничивает жизненные перспективы человека. 

Такая самооценка может сопровождаться тяжелыми эмоциональными 

срывами, внутренним конфликтом и т.д. Заниженная самооценка наносит 

ущерб и обществу, так как человек не в полной мере реализует свои силы и 

возможности, трудится не с полной отдачей.[33] 

Западноевропейские и американские психологи рассматривают 

самооценку как механизм, обеспечивающий человеку ориентацию в 

окружающей среде, согласованность его внутренних требований к себе с 

внешними условиями. При этом социальная среда понимается ими как всегда 

враждебная человеку, враждебная его потребностям и стремлениям. Эта 

точка зрения З.Фрейда и неофрейдистов (К. Хорни, Э. Фромм). Поскольку 

самооценка человека, считают они, складывается под давлением постоянного 

конфликта между внутренними пробуждениями и внешними запретами, 



адекватная самооценка невозможна в принципе. Представление человека о 

самом себе является неполным, искаженным. По мнению З. Фрейда, 

наиболее сложные и острые внутренние конфликты личности связанны с 

переоценкой и недооценкой своей личности. Идеализированное 

представление человека о своем «Я» постоянно сталкивается с актуальным и 

реальными «Я».[37] 

От самооценки человека зависит характер его общения, отношения с 

другими людьми, успешность его деятельности, дальнейшее развитие его 

личности. Адекватная самооценка дает человеку нравственное 

удовлетворение.  

Самооценка, особенно способностей и возможностей личности, 

выражает определенный уровень притязаний, определяемый как уровень 

задач, которые личность ставит перед собой в жизни и к выполнению 

которых считает себя способной.  

Уровень притязаний человека и, следовательно, характер его 

самооценки ярко выявляются в различных ситуациях выбора, как в трудных 

жизненных ситуациях, так и в повседневной деятельности, в общественной 

работе. 

Неудача или успех наиболее остро переживаются в той 

деятельности, которую сам человек считает для себя основной, где у него 

есть высокие притязания. 

Самооценка оказывает влияние на успешность деятельности и 

социально – психологический статус ребенка в коллективе, регулирует 

процесс общения. 

В современной психологии принято различать такие уровни 

самооценки, как адекватная и неадекватная (завышенная или заниженная). 

Как завышенная, так и заниженная самооценка очень затрудняет жизнь 

человека. В работе с подростками, к сожалению, зачастую приходится 

сталкиваться с неадекватной заниженной самооценкой.  

Дети с низкой самооценкой по своим интеллектуальным способностям ничем 



не отличаются от других детей, но во многих ситуациях внутренняя 

скованность, зажатость, неуверенность в себе не позволяет им проявить себя. 

Между тем они довольно часто обладают большими способностями, легко 

осваивают компьютерную технику, любят читать, рисовать, но одаренность и 

даже выраженные таланты блокированы комплексом неуверенности в себе, 

внутренним напряжением при общении со сверстниками, взрослыми. Жаль, 

когда ребенок не может проявить себя, показать хорошие результаты, свою 

состоятельность по причине пониженной самооценки. Данный факт нельзя 

оставлять без внимания, иначе в дальнейшем это может сыграть 

отрицательную роль в обучении и профессиональной деятельности. 

Современный мир на данный момент любит лидеров и ярких личностей, как 

никогда. 

Часто низкий уровень самооценки у детей сопровождается 

повышенной тревожностью, мнительностью, неуверенностью в себе, 

робостью и застенчивостью. 

Принято считать, что застенчивость в большей мере свойственна 

девочкам, но это далеко не так. На разных этапах возрастного развития 20-

25% мальчиков страдают от застенчивости приблизительно так же, как и 

девочки [21,с25]. Застенчивость часто маскируется механизмом спонтанной 

психологической компенсации и гиперкомпенсации в виде показной 

развязности, нарочитой грубости, даже склонности к хулиганским 

поступкам. Такие ребята, надеясь стать более свободными, независимыми, 

смелыми, зачастую тянутся в компании, группировки, где культивируется 

сила, а главными аргументами считаются кулак и ненормативная лексика.  

Таким образом, застенчивость может уродливо трансформироваться, 

мутировать в наглость, девиантное поведение [41,с208]. И это серьезная 

проблема - не только психологическая, но и социальная.  

Психологические особенности застенчивых людей можно свести в 

основном к следующему: смущение при контактах с людьми, высокая 



тревожность, страх, зависимость от мнения окружающих, безосновательное 

чувство вины.  

В целом, застенчивый ребенок доброжелательно относится к другим 

людям, в том числе и посторонним, хочет общаться с ними, но одновременно 

испытывает большое внутреннее напряжение. Оно проявляется в нервных 

движениях, состоянии эмоционального дискомфорта, боязни обратиться к 

взрослому, проявить свои желания.  

 Таким образом, под самооценкой принято понимать компонент 

самосознания, включающий наряду со знаниями о себе оценку человеком 

своих физических характеристик, способностей, нравственных качеств и 

поступков. Самооценка бывает адекватная и неадекватная (завышенная и 

заниженная). Уровень самооценки во многом определяет особенности 

поведения человека и особенности его общей социальной успешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Особенности самооценки младшего школьника 

 

Самооценка является одним из существенных условий, благодаря 

чему индивид становится личностью. Она формирует у индивида 

потребность соответствовать не только уровню окружающих, но и уровню 

собственных личностных оценок. Правильно сформированная самооценка 

выступает не просто как знание самого себя, не как сумма отдельных 

характеристик, но как определённое отношение к себе, предполагает 

осознание личности в качестве некоторого устойчивого объекта.[4;81] 

По мнению М. Феннел, самооценка является центральным звеном 

произвольной саморегуляции, определяет направление и уровень активности 

человека, его отношение к миру, к людям, к самому себе, представляет собой 

сложный по психологической природе феномен. Она включена во множество 

связей и отношений со всеми психическими образованиями личности и 

выступает в качестве важной детерминанты всех форм и видов её 

деятельности и общения. Истоки умения оценивать себя закладываются в 

раннем детстве, а развитие и совершенствование его происходит в течение 

всей жизни человека. 

По утверждению Р. С. Немова, самооценка позволяет сохранить 

устойчивость личности независимо от меняющихся ситуаций, обеспечивая 

возможность оставаться самим собой. Знать самооценку человека очень 

важно для установления отношений с ним, для благополучного общения, в 

которое люди как социальные существа неизбежно включаются.[29;64] 

Особенно важно учитывать самооценку ребёнка. Как и всё в нём, 

она ещё только формируется и поэтому в большей мере, чем у взрослого, 

поддаётся воздействию, изменению. Ребёнок не рождается на свет с каким-то 

определённым отношение к себе. Как и все другие особенности личности, его 

самооценка складывается в процессе воспитания, в котором основная роль 

принадлежит семье и школе. По мере развития дети учатся понимать себя, 

своё Я, давать оценку собственным качествам. Этот оценочный компонент Я 



и называется самооценкой. Она является ядром самосознания, так же как и 

связанный с нею уровень притязаний. Под уровнем притязаний понимается 

степень трудностей целей, которые ребёнок ставит перед собой. Самооценка 

и уровень притязаний ребёнка младшего школьного возраста оказывают 

большое влияние на эмоциональное благополучие, успешность в различных 

видах деятельности и его развитие в целом.[46;32] 

В настоящее время всё более очевидно влияние самооценки 

младшего школьника на его поведение, межличностные контакты. 

Младший школьный возраст, по утверждению А. К. Зеньковского, – 

это период осознания ребёнком самого себя, мотивов и потребностей в мире 

человеческих отношений. Поэтому важно в этот период заложить основы для 

формирования дифференцированной адекватной самооценки. Всё это 

позволит ребёнку правильно оценить себя, реально рассматривать свои силы 

к задачам и требованиям социальной среды, в соответствии с этим 

самостоятельно ставить перед собой цели и задачи. 

Под адекватностью понимается соответствие самооценки 

объективным проявлениям личности, а в учебной деятельности – совпадение 

самооценки с уровнем практического осуществления учебного задания. Если 

ребёнок недооценивает себя по сравнению с тем, что в действительности он 

есть, мы говорим о наличии у него заниженной самооценки, и, наоборот, 

когда он переоценивает свои возможности, результаты своей деятельности, 

личностные качества — о завышенной.[41;71] 

По мнению О.И. Романчук, А.Б. Долгина, оптимальным вариантом 

детской самооценки является адекватная самооценка. Чем ближе она к 

реальности, тем лучше ребёнок себя чувствует. Он будет рассчитывать на то, 

что всё в жизни ему поможет реализовать свои способности. 

Активность, находчивость, чувство юмора, общительность – это те 

качества, которые свойственны детям с адекватной самооценкой. Они охотно 

участвуют в играх, не обижаются, если оказались проигравшими и не дразнят 

других в случае проигрыша. Дети с адекватной самооценкой довольны собой. 



Они знают о своих сильных сторонах, относятся к себе с уважением, 

ощущают собственную ценность.[4;89] 

Пассивность, мнительность, повышенная ранимость, обидчивость, 

по мнению К. Аспер, часто свойственны детям с заниженной самооценкой. 

Они не хотят участвовать в играх, потому что боятся оказаться 

проигравшими, хуже других, а если участвуют в них, то часто обижаются и 

уходят. Младшие школьники с низкой самооценкой видят себя в менее 

благоприятном свете, чем их сверстники с адекватной самооценкой, делают 

акцент на своих недостатках, выражают неуверенность в их преодолении. Из-

за представления о себе как о неспособных к учебе, к общению, к любым 

другим видам деятельности, у детей с низкой самооценкой, часто возникают 

трудности в школе и дома.[4;93] 

В процессе общения ребёнок постоянно получает обратную связь. 

Позитивная обратная связь сообщает ребёнку о том, что его действия 

правильны и полезны. Таким образом, ребёнок убеждается в своей 

компетентности и достоинствах. 

Обратная связь в негативной форме заставляет ребёнка сознавать 

свою неспособность и малоценность. Постоянное недовольство, критика и 

физические наказания приводят к снижению самооценки. Чаще всего 

родители, сверстники используют различные речевые оценки в отношении 

ребёнка. Иногда дети, которым даётся негативная оценка в семье, стараются 

компенсировать это в общении с другими детьми. Они хотят всегда и везде 

быть первыми и принимают близко к сердцу, если им это не удается.[2;57] 

Как утверждает Н.В. Касицина, на первых порах учащиеся 

начальной школы хорошо учатся, руководствуясь своими отношениями в 

семье, иногда ребёнок хорошо учится по мотивам взаимоотношений с 

коллективом. Большую роль играет и личный мотив: желание получить 

высшую оценку, одобрение учителей и родителей. В начале у него 

формируется интерес к самому процессу учебной деятельности без осознания 

её значения. Только после возникновения интереса к результатам своего 



учебного труда формируется интерес к приобретению знаний. Эта основа и 

является благоприятной почвой для формирования у младшего школьника 

мотивов учения высокого общественного порядка, связанных с подлинно 

ответственным отношением к учебным занятиям.[20;210] 

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, 

приобретению знаний связано с переживанием школьниками чувства 

удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство 

одобрением, похвалой учителя, который подчёркивает каждый, даже самый 

маленький успех, самое маленькое продвижение вперёд. Учащиеся 

испытывают чувство гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит 

их.[11;163] 

Большое воспитательное воздействие учителя на младших 

школьников связано с тем, что учитель с самого начала пребывания детей в 

школе становится для них непререкаемым авторитетом. Авторитет учителя – 

самая важная предпосылка для обучения и формирования педагогом у детей 

младшего школьного возраста адекватной самооценки. 

Самооценка, по мнению К. Аспер, является сложным личностным 

образованием. В ней отражается то, что ребёнок узнает о себе в процессе 

общения с другими, и его собственная активность, направленная на 

осознание своих действий и личностных качеств.[4;61] 

Изучение роли самооценки в познавательной деятельности 

обнаружило, что особое значение школьник придаёт своим 

интеллектуальным возможностям, оценка этих возможностей другими его 

всегда очень беспокоит. Для того чтобы ребёнок чувствовал себя 

счастливым, был способен лучше адаптироваться и преодолевать трудности, 

ему необходимо иметь положительное представление о себе. Дети с 

отрицательной самооценкой склонны находить непреодолимые препятствия. 

У них высокий уровень тревожности, поэтому они хуже приспосабливаются 

к школьной жизни, трудно сходятся со сверстниками, учатся с явным 

напряжением.[4;70] 



По утверждению Т.В. Костяк, определенный уровень тревожности 

естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. У 

каждого человека существует свой оптимальный, или желательный уровень 

тревожности, – это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком 

своего состояния в этом отношении является для него существенным 

компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако повышенный уровень 

тревожности является субъективным проявлением неблагополучия личности. 

Проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы. В одних 

случаях люди, склоны вести себя тревожно всегда и везде, в других они 

обнаруживают свою тревожность лишь время от времени в зависимости от 

складывающихся обстоятельств.[24;14] 

Поведение повышенно тревожных детей младшего школьного 

возраста в деятельности направленной на достижение успехов, имеет 

следующие особенности: 

- высокотревожные индивиды эмоционально острее, чем 

низкотревожные, реагируют на сообщения о неудаче; 

- высокотревожные дети хуже, чем низкотревожные, работают в 

стрессовых ситуациях или в условиях дефицита времени, отведённого на 

решение задачи; 

- боязнь неудачи – характерная черта высокотревожных детей. Эта 

боязнь у них доминирует над стремлением к достижению успеха; 

- мотивация достижения успехов преобладает у низкотревожных 

детей. Обычно она перевешивает опасение возможной неудачи; 

- для высокотревожных детей большей стимулирующей силой 

обладает сообщение об успехе, чем о неудаче.[14;18] 

Следует обратить внимание на то, что учитель, по мнению Б.С. 

Волкова, организуя учебную работу, соотносит обычно достигаемые детьми 

результаты преимущественно с их умственными способностями, не 

принимая в расчёт самооценку ребёнка, его собственные представления о 

характере и уровне реализации своих возможностей в различных учебных 



ситуациях. Между тем, от этих воззрений зависит большая или меньшая 

уверенность ученика в своих силах, осознание результата как успеха или 

неуспеха, отношение к допущенным ошибкам. Выбор для решения задачи в 

зависимости от степени её трудности и ряд других важнейших моментов 

учебной деятельности, в которых выражаются уже не умственные 

способности сами по себе, а личностный фактор, влияющий на процесс 

усвоения знаний.[11;52] 

Мотивация достижений – другой важный аспект, связанный с 

самооценкой. В семье, в начальной школе ребёнка часто настраивают на 

избегание неудачи. Как следствие, он всё время боится что-нибудь сделать 

или сказать неправильно. Это способствует появлению страха перед 

возможной ошибкой, развитию тревожности, вызывает неуверенность в 

своих силах, снижает самооценку и уровень притязаний.[4;81] 

Если в детстве самооценка формируется под влиянием родителей, 

то уже к поступлению в школу дети начинают осознавать различия между 

собой и другими детьми, используя социальное сравнение, то есть показатель 

успешности в реальных видах деятельности. Ребёнок, общаясь со 

сверстниками, постоянно получает обратную связь, убеждающую его в том, 

что он нужен другим, что он им нравится и что вообще он обладает 

значимостью в их глазах. Это касается всех сторон младшего школьника – 

его физического развития, социальных навыков, успехов в игровой и учебной 

деятельности, эмоционального тонуса, внешнего облика. Если ребёнок, по 

его мнению, – лучший хотя бы в какой-то одной области, то он, как правило, 

имеет адекватную, или высокую, самооценку.[46;46] 

Завышенные стандарты, как утверждает Б.С. Волков, часто 

приводят к различным психосоматическим и невротическим заболеваниям. 

Ни один человек не может быть одинаково успешным всегда и во всем. 

Поэтому необходимо учить ребёнка ставить реальные цели и справляться с 

неудачами. Кроме того, по мере взросления каждый человек учится 

рационально распределять свои усилия – какие-то дела заслуживают 



высшего напряжения сил, другие – средних усилий, а остальные требуют 

лишь минимальных затрат сил и времени.[11;87] 

Хотя каждый ребёнок ещё до поступления в школу, так или иначе, 

испытал радость успеха и горечь неудач и приобрел соответствующий опыт, 

только в школе его достижения и неудачи приобретают официальный 

характер, постоянно регистрируются и провозглашаются публично. В 

результате учащийся оказывается перед необходимостью принять дух этого 

оценочного подхода, который отныне будет пронизывать всю его 

последующую школьную жизнь. Задача родителей и учителей заключается в 

том, чтобы подготовить ребёнка к этому сложному периоду его жизни. Для 

этого необходимо составить представление о самооценке и уровне 

притязаний ребёнка, используя наблюдение.[11;92] 

Таким образом, самооценка младшего школьника характеризуется 

отражением в ней собственной активности ребёнка, его интеллектуальных 

возможностей, способностью преодолевать трудности. Это проявляется в 

поведении ребёнка, в образовательном процессе, а также в его социальной 

адаптации. 

Изучение роли самооценки в познавательной деятельности такими 

исследователями как Ю.С. Ерофеевой, Д.В. Ершовой, А.К. Зеньковского 

показало, что особое значение младший школьник придает своим 

интеллектуальным возможностям, оценка этих возможностей другими его 

всегда очень беспокоит. Для того чтобы ребёнок чувствовал себя 

счастливым, был способен лучше адаптироваться и преодолевать трудности, 

ему необходимо иметь положительное представление о себе.  

Таким образом, самооценка является одним из существенных 

условий, благодаря чему индивид становится личностью. Она является ядром 

самосознания, так же как и связанный с нею уровень притязаний. 

Самооценка младшего школьника характеризуется отражением в ней 

собственной активности ребенка, его интеллектуальных возможностей, 



способностью преодолевать трудности. Это проявляется в поведении 

ребенка, в образовательном процессе, а также в его социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Влияние стиля семейного воспитания на формирование самооценки 

в младшем школьном возрасте 

 

Ведущую роль в формировании адекватной самооценки ребенка 

играет семья. Родители должны оказывать им поддержку, проявлять 

искреннюю заботу о них и как можно чаще давать позитивную оценку их 

действиям и поступкам. А.Н. Букин выделяет три основных стиля 

воспитания в семье, которые могут повлиять на становление самооценки 

ребенка: 

- авторитарный; 

- попустительский; 

- демократический.[16;52] 

Авторитарному, или диктаторскому, стилю воспитания недостаёт 

теплоты. Для него характерна строгая дисциплина, общение в режиме 

«родитель – ребёнок» превалирует над общением в режиме «ребёнок – 

родитель». Ожидания таких родителей в отношении их детей весьма велики. 

Авторитарные родители, как правило, мало демонстрируют свою любовь к 

ребёнку, отдают инструкции и приказы, при этом, не обращая внимания на 

мнение детей и не признавая возможности компромисса. В таких семьях 

высоко ценятся послушание, уважение и следование традициям. Считается, 

что родители всегда правы, а непослушание наказывается, иногда физически. 

Авторитарные родители также ожидают большей зрелости от своих детей, 

чем это характерно для их возраста. Активность самих детей очень низкая, 

так как подход к воспитанию ориентирован на родителя и его нужды. Этот 

стиль воспитания, по мнению А.Н. Букина, приводит к ряду недостатков в 

развитии ребёнка. Такие дети зачастую попадают под сильное влияние 

сверстников. Будучи часто разочарованными, в своих ожиданиях, они 

отдаляются от родителей и нередко протестуют против их ценностей и 

принципов. Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это 

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



перед ним завышенные задачи. Ребёнок чувствует, что он не соответствует 

требованиям родителей.[6;56] 

Для попустительского, или либерального, стиля характерны теплые 

отношения между родителями и детьми, низкая дисциплина, общение 

«ребёнок – родитель» превалирует над отношениями «родитель – ребёнок», а 

также либеральные родители не возлагают на своих детей больших 

ожиданий. Либеральные родители заботливы, внимательны, у них очень 

тесные отношения с детьми. Больше всего они беспокоятся о том, чтобы дать 

детям возможность выразить себя, творческие стороны своей личности и 

индивидуальность, и сделать их счастливыми. Они верят, что именно это 

научит их отличать правильное от неправильного.[6;61] 

Либеральным родителям сложно установить чёткие границы 

допустимого поведения для своих детей. Они непоследовательны и часто 

поощряют раскованное поведение. Если определённые правила или 

стандарты и существуют в семье, то детей не заставляют следовать им в 

полной мере. Такие родители не возлагают на своих детей больших надежд, 

дисциплина в их семьях минимальна, и они не чувствуют большой 

ответственности за судьбу детей. 

Для демократического, или авторитетного, стиля воспитания 

характерны теплые отношения между родителями и детьми, умеренные 

дисциплинарные требования и надежды на будущее детей, а также частое 

общение. В отличие от либеральных родителей, они тверды, 

последовательны в своих требованиях и справедливы.[6;69] 

Авторитетные родители создают дисциплину, используя 

рациональные и проблемно-ориентированные стратегии, для того чтобы 

обеспечить независимость детей при необходимости подчиняться правилам 

определенной группы. Они требуют от детей подчинения некоторым 

установившимся стандартам в поведении и контролируют их выполнение. 

Родители для достижения взаимопонимания с детьми используют разумные 

доводы, обсуждение и убеждение, а не силу. Они в равной степени 



выслушивают своих детей и высказывают им свои требования. У детей есть 

альтернатива, их поощряют, дают им возможность предлагать свои решения 

и принимать на себя ответственность за свои поступки. В результате такие 

дети верят в себя и в возможность выполнения взятых ими обязательств. 

Когда родители ценят и уважают мнение своих детей, это приносит пользу 

обеим сторонам. 

Авторитетные родители устанавливают приемлемые границы и 

стандарты поведения для своих детей. Они дают им понять, что всегда 

помогут, когда это будет необходимо. Если их требования не выполняются, 

то они относятся к этому с пониманием и скорее готовы простить своих 

детей, чем наказать их. 

В результате, как утверждает А.Н. Букин, выигрывают обе стороны. 

Благодаря успешному взаимодействию, заботе и реальным ожиданиям, 

возлагаемым на детей, они получают хорошие возможности для развития. 

Кроме того, такие родители поощряют успехи детей в учебе, что имеет 

положительное влияние на их успеваемость в школе.[6;76] 

В семьях, где применяется демократический стиль, дети растут с 

высокой, но не с завышенной самооценкой, внимание к личности ребёнка 

(его интересам, вкусам, отношениям с друзьями) сочетается с достаточной 

требовательностью. Здесь не прибегают к унизительным наказаниям и 

охотно хвалят, когда ребёнок того заслуживает. Дети с пониженной 

самооценкой (не обязательно очень низкой) пользуются дома большей 

свободой, но эта свобода, по сути, – бесконтрольность, следствие 

равнодушия родителей к детям и друг к другу. 

По мнению Т.В. Костяк, родители задают и исходный уровень 

притязаний ребёнка – то, на что он претендует в учебной деятельности и в 

отношениях. Дети с высоким уровнем притязаний, завышенной самооценкой 

и престижной мотивацией рассчитывают только на успех. Их представления 

о будущем так же оптимистичны. Дети с низким уровнем притязаний и 

низкой самооценкой не претендуют на многое ни в будущем, ни в 



настоящем. Они не ставят перед собой высоких целей и постоянно 

сомневаются в своих возможностях, быстро смиряются с тем уровнем 

успеваемости, который складывается в начале обучения.[24;61] 

Таким образом, по утверждению К. Аспер, школьная успеваемость 

является важным критерием оценки ребёнка как личности со стороны 

родителей. Отношение к себе как к ученику в значительной мере 

определяется семейными ценностями. У ребёнка на первый план выходят те 

его качества, которые больше всего заботят его родителей – поддержание 

престижа. В самосознании младшего школьника смещаются акценты, когда 

родителей волнуют не учебные, а бытовые моменты в его школьной жизни, 

или вообще мало что волнует – школьная жизнь не обсуждается или 

обсуждается формально.[4;86] 

Другой личностной особенностью в этом возрасте может стать 

тревожность. Высокая тревожность приобретает устойчивость при 

постоянном недовольстве учёбой со стороны родителей. Из-за нарастания 

тревожности и связанной с ней низкой самооценки снижаются учебные 

достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе приводит к ряду 

других особенностей – желанию бездумно следовать указаниям взрослого, 

действовать только по образцам и шаблонам, боязни проявить инициативу, 

формальному усвоению знаний и способов действий. 

Взрослые, недовольные падающей продуктивностью учебной 

работы ребёнка, по мнению Е.Н. Каменской, всё больше и больше 

сосредотачиваются на этих вопросах в общении с ним, что усиливает 

эмоциональный дискомфорт. Получается замкнутый круг: неблагоприятные 

личностные особенности ребёнка отражаются на его учебной деятельности, 

низкая результативность деятельности вызывает соответствующую реакцию 

окружающих, а эта отрицательная реакция, в свою очередь, усиливает 

сложившиеся у ребёнка особенности. Разорвать этот круг можно, изменив 

установки и оценки родителей. Близкие взрослые, концентрируя внимание на 

малейших достижениях ребёнка, не порицая его за отдельные недочеты, 



снижают уровень его тревожности и этим способствуют успешному 

выполнению учебных заданий.[8;136] 

Родители оказывают наибольшее влияние на жизнь своих детей. 

Именно поэтому их понимание того, о чём дети должны думать, как они 

должны учиться и как их необходимо воспитывать, имеет решающее 

значение в формировании будущей модели поведения растущих детей. 

Воспитание детей обогащает личность взрослого человека, усиливает его 

социальный опыт. Они дают ребёнку новые образцы поведения, с их 

помощью он познает окружающий мир, им он подражает во всех своих 

действиях. Эта тенденция всё более усиливается благодаря позитивным 

эмоциональным связям ребёнка с родителями и его стремлением быть 

похожим на мать и отца. Когда родители осознают эту закономерность и 

понимают, что от них во многом зависит формирование личности и 

самооценки ребёнка, то они ведут себя так, что все их поступки и поведение 

в целом способствуют формированию у ребёнка тех качеств и такого 

понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой 

процесс воспитания можно считать вполне сознательным, так как 

постоянный контроль за своим поведением, за отношением к другим людям, 

внимание к организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в 

наиболее благоприятных условиях, способствующих их всестороннему 

развитию.[19;62]  Для того, чтобы максимизировать положительное и свести 

к минимуму отрицательное влияние семьи на формирование самооценки 

ребёнка, необходимо помнить внутрисемейные психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение: 

- принимать активное участие в жизни семьи; 

- всегда находить время, чтобы поговорить с ребёнком; 

- интересоваться проблемами ребёнка, вникать во все возникающие 

в его жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

- не оказывать на ребёнка никакого нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 



- иметь представление о различных этапах в жизни ребёнка; 

- уважать право ребёнка на собственное мнение; 

- уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к 

ребёнку, как к равноправному партнёру, который просто на данный момент 

обладает меньшим жизненным опытом; 

- с уважением относиться к стремлению всех остальных членов 

семьи делать карьеру и самосовершенствоваться. 

Таким образом, семья играет ведущую роль в формировании 

самооценки младшего школьника. А.Н. Букин выделяет три основных стиля 

воспитания: авторитарный, попустительский, демократический, – среди 

которых наиболее успешным считает демократический, или авторитетный, 

стиль воспитания, так как при нём внимание к личности ребёнка (его 

интересам, вкусам, отношениям с друзьями) сочетается с достаточной 

требовательностью, что позволяет детям расти с адекватной самооценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы по главе 1 

 

1. Проблема изучения адекватного и неадекватного поведения детей 

в зависимости от условий воспитания в семье является одной из актуальных 

в современной психологической науке. 

2. Под самооценкой принято понимать оценку человеком самого 

себя: своих качеств, возможностей, способностей, особенностей своей 

деятельности. Самооценка бывает адекватная и неадекватная (завышенная и 

заниженная). 

4. Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два 

фактора: отношение окружающих и осознание самим ребенком особенностей 

своей деятельности, ее хода и результатов.  

5. Ведущую роль в формировании самооценки ребенка играет стиль 

воспитания. Выделяют три стиля семейного воспитания: авторитарный, 

попустительский, демократический. В формировании адекватной самооценки 

наиболее эффективным оказывается демократический стиль. 

6. Самооценка оказывает влияние на успешность деятельности и 

социально-психологический статус ребенка в коллективе, регулирует 

процесс общения. 

7. Самооценка является одним из существенных условий, благодаря 

которым индивид становится личностью. 

8. Для формирования положительного представления о себе, 

ребенок должен чувствовать искреннюю заботу и получать своевременную 

позитивную оценку своим действиям и поступкам. 

 

 

 



Глава 2. Практическое  изучение взаимосвязи стиля семейного 

воспитания и особенностей самооценки в младшем школьном возрасте 

 

 

2.1. Организация и база исследования 

 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 

6 г. Радужный ХМАО-ЮГРА Тюменской области  в 2 «Б» классе. Общее 

количество испытуемых - 25 учеников и их родители (10 мужчин и 15 

женщин).  

Для исследования была применена методика изучения самооценки 

качеств личности Т. Дембо - С. Рубинштейна. [52] 

Целью данной методики является выявление уровня самооценки 

школьника по заранее заданным качествам личности; выбор тех или иных 

качеств личности обусловлен целями исследования. Материалом для 

исследования послужили ряд шкал (100 мм.), условно обозначающих 

проявление различных качеств личности (доброта, честность, 

сообразительность и др.) 

Методика предполагает следующую процедуру проведения: 

Ребенку предлагается ряд шкал, условно обозначающих проявление 

различных черт личности, и следующая инструкция: "Допустим, что на этой 

линии расположились все люди мира в порядке повышения их состояния 

здоровья (пример со шкалой здоровья): внизу - самые больные люди, вверху - 

самые здоровые (те, которые никогда не болеют). Как ты думаешь, где твое 

место среди всех людей мира по состоянию здоровья?". 

На примере оценки качества "здоровье" ребенок с помощью 

экспериментатора усваивает выполнение инструкции. Работу с остальными 

шкалами он осуществляет самостоятельно. 

Высота самооценки определяется с помощью условного разбиения 

шкал на отрезки в соответствии с пятибалльной системой. При этом одно 

деление на шкале является равным 0,5 балла. Исходя из этого, 

подсчитывается средний балл самооценки. "Нормальной", "Средней" 



самооценкой принято считать самооценку со средним баллом 2.5 и немного 

выше; "Высокой" - со средним баллом 4-5; "Низкой" - со средним баллом 0-

2.5. 

Исследование самооценки качеств личности проводилось в 

индивидуальной форме. Каждому была изложена тема и цель исследования, 

дано описание и инструкция, предоставлено достаточно времени для 

обдумывания. Полностью методика представлена в прил. 1 

Для изучения влияние родительского воспитания на самооценку 

младшего школьника нами был использован опросник «Анализ семейного 

воспитания» (Э.Г. Эйдемиллер и В.Юстицкис), направленный на выявление 

роли семьи в воспитании ребёнка младшего школьного возраста.[48] 

Полностью методика представлена в прил. 2. 

Исследование было организовано в 3 этапа: 

1 этап: исследование уровня самооценки  младших школьников-участников 

эксперимента и типа семейного воспитания в семьях, их воспитывающих. 

2 этап: сопоставление уровня самооценки  младших школьников-участников 

эксперимента и типа семейного воспитания в семьях, их воспитывающих. 

3 этап: формулирование рекомендаций родителям по формированию 

адекватной самооценки младшего школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Анализ результатов исследования 

 

После обработки методики необходимо сделать сводную таблицу 

сырых данных (приложение 2). Были получены следующие результаты - из 

общего количества детей: 

32 % имеют высокий уровень самооценки; 

56 % имеют средний уровень самооценки; 

12 % имеют низкий уровень самооценки. 

Наглядно эти данные представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1  Уровень самооценки младших школьников 

 

Для изучения влияния родительского воспитания на самооценку 

младшего школьника, мы воспользовались опросником «Анализ семейного 

воспитания» по Э.Г. Эйдемиллеру и В.Юстицкис. Для того чтобы нам было 

понятно, по каким критериям нам определять особенности воспитания 

младшего школьника, легче всего разграничивать семьи на стили 

воспитания, то есть на какой системе воспитания строится семья. 

Установив стиль семейного воспитания данной семьи, мы сможем 

утверждать об особенностях воспитания, посредством которых возможно 

определить качества личности младшего школьника. В опроснике мы возьмём 

только первые одиннадцать шкал.  

Результаты исследования типа семейного воспитания с помощью 

опросника представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

 

Тип семейного воспитания в группе младших школьников-участников 

эксперимента 

 
  



Из таблицы видно, что 5 семей (5 баллов) испытывают сложности, 

как правильно воспитывать младшего школьника. Об этом говорит шкала № 

11 (5 баллов), суммированные положительные ответы равны пяти, число 

баллов достигло диагностического значения. 

Эта шкала позволяет говорить о резкой смене стиля, приемов 

воспитания, свидетельствует о «шараханьях» родителей от очень строгого 

стиля к либеральному и, наоборот, от значительного внимания к ребенку к 

эмоциональному отвержению. При этом родители, как правило, признают 

значительные колебания в воспитании. Данные семьи не могут определиться 

с тем, что важно для их ребёнка. 

Либеральная семья (9 семей) не требует особого приклада сил на то, 

чтобы воспитывать своего ребёнка. Конечно, ребёнок в этой семье 

предоставлен самому себе. Можно подозревать, какие качества могут быть 

сформированы у младшего школьника. В этом случае ребёнку «можно всё». 

После исследования родители говорили почему-то, что у них 

недостаточно количества времени на реализацию полноценного воспитания 

ребёнка в семье. 9 из 25 семей имеют количество баллов (5 баллов), 

превышающее диагностическое значение по шестой шкале (4 балла) и по 

восьмой шкале (3 балла). 

Шестая шкала демонстрирует нехватку обязанностей. В этом случае 

ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Выражения 

родителей заключаются в том, что трудно привлечь ребенка к какому-нибудь 

делу по дому. Такие семьи относятся к категории либеральных семей. 

Авторитарная семья (3 семьи) не связывает акцент на «правильное» 

воспитание, грамотное наблюдение за развитием ребёнка, на полную отдачу 

себя в буквальном смысле слова. Такой стиль вредит развитию младшего 

школьника, ставит под угрозу развитие и воспитание ребёнка. Ему 

предъявляется огромное количество запретов, ограничивающих его свободу 

и самостоятельность. Требования к ребёнку велики, не соответствуя его 

возможностям. Он становится объектом воздействия родителей. 



Здесь мы можем говорить о том, что ребёнок может стать 

замкнутым, необщительным, в результате менее социально адаптированным, 

он уже будет чувствовать себя неполноценным, ощущать дискомфорт. 

Наблюдается тенденция того, что есть родители, не стремящиеся к 

удовлетворению потребностей своих детей, игнорируя их. 3 из 25 семей (5 

баллов) превышают седьмую шкалу (4 балла) - это чрезмерность запретов. 2 

из этих 3 семей имеют количество баллов (4 балла), которое достигло 

показатель диагностического значения четвёртой шкалы (4 балла).  

По седьмой шкале ребенку «все нельзя». Ему предъявляется 

огромное количество обязанностей, ограничивающих его свободу и 

самостоятельность. 

По четвертой шкале воспитание представляет собой не в полной 

мере стремление родителя к удовлетворению потребностей ребенка. 

Довольно часто ущемляются духовные потребности, особенно 

потребность в эмоциональном контакте, общении с семьёй, в её любви. 

1 из этих 3 семей (5 баллов) превышает седьмую шкалу (4 балла) - 

это чрезмерность запретов и имеет показатель (5 баллов), превышающая 

диагностическое значение по 9 шкале (4 балла). 

По девятой шкале характерна приверженность к строгим 

наказаниям, чрезмерная реакция даже на незначительные нарушения. 

Типичные высказывания этих родителей отражают их убеждения в 

полезности для детей максимальной строгости. 

Мы видим, что 8 семей относят себя к демократическому стилю 

воспитания, семьи (4 балла), которые достигли показатель диагностического 

значения по десятой шкале (4 балла). 

Известно будет предположить, что дети этих семей воспитываются 

на добрых началах, позитивной основе, отношения строятся на 

сотрудничестве, взаимоподержке, оказании неподдельной помощи друг 

другу, исходя из этого, у младшего школьника формируются положительные 



качества личности, которые оказывают влияние на дальнейшее воспитание 

ребёнка. Этот момент особо важен для воспитания младшего школьника.  

По десятой шкале родители склонны обходиться без наказаний или 

применяют их крайне редко. Они уповают на поощрение. 

Результаты методики «Анализ семейных взаимоотношений» 

представлены на рис. 2 

 

Рис. 2. Результаты методики «Анализ семейных 

взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкис (АСВ) 

 

По представленной диаграмме видно, что 12 % авторитарных семей, 

где затормаживается благоприятное, всестороннее воспитание ребёнка, 

направленное на разложение, разрушение личности ребёнка.  

30 % либеральных семей, в которых родители не принимают 

активное участие в воспитании младшего школьника.  

26 % семей, где присутствует отчаянность в воспитании своего 

ребёнка, есть только неопределённость в выборе методов воспитания, 

верного пути развития. 

32 % составляют демократические семьи, атмосфера внутри 

которых царит позитивная для осуществления полноценного воспитания. 

Объединенные результаты двух методик представлены в таб. 2 

Таблица 2 

Взаимосвязь типа семейного воспитания и самооценки 

Можно сделать вывод, что в процентном соотношении вершину 

берут авторитарные и либеральные семьи, нежели демократические семьи. 

Согласно гипотезе, мы видим, что развитие ребёнка, формирование его 

личностных качеств определяется уровнем воспитания в семье. 

Если это авторитарная семья, то, в большинстве случаев 

закладываются негативные черты личности, формируется низкий уровень 

самооценки. 



Тоже самое можно охарактеризовать и относительно либеральной 

семьи, где авторитет родителей не играет роли, у детей таких родителей 

формируется средний уровень самооценки. 

Наиболее приемлемой считается семья, в которой родители и дети 

совместно взаимосотрудничают друг с другом, в таких семьях мы наблюдаем 

детей с высокой самооценкой. Отсюда, участие семьи является важнейшим и 

необходимым основанием в структуре воспитания младшего школьника. 

Наша гипотеза оказалась верной, что стиль семейного воспитания и 

взаимоотношения родителей и детей влияют на самооценку младшего 

школьника. 

По мнению многих ученых данная проблема объясняется 

современным состоянием общества, где без материальной состоятельности 

не возможен жизненный уровень семьи. Из-за безысходности родителям 

приходится вести рабочий образ жизни для того, чтобы обеспечить 

достойный уровень жизни для своих детей. 

Родительский приоритет - это принести в дом деньги, благодаря 

этому, согласно воззрениям родителей, семья станет семьёй и может 

считаться семьёй. Отсюда, ориентиром выступает не ребёнок, а работа. 

Семья не видит того, что главной ценностью должен быть ребёнок со своими 

потребностями, интересами, желаниями, мотивами поведения. 

Всё это ни в коем случае нельзя игнорировать, потому что младший 

школьник ждёт в первую очередь от своих родителей естественную и 

разумную любовь, поддержку и в полном объёме общения, ведь воспитание 

требует самого серьезного тона, самого простого и искреннего. В этих трех 

качествах должна заключаться предельная, правда, жизни. 

У детей с высоким уровнем тревожности формируется низкая 

самооценка, что предполагает наличие авторитарного или либерального 

стиля воспитания в семье. 



Тревожность как свойство личности во многом обуславливает 

поведение субъекта. Существует определенный уровень тревожности - 

естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. 

У каждого человека существует свой оптимальный или 

желательный уровень тревожности - это так называемая полезная 

тревожность, назначение которой является обеспечение безопасности 

субъекта на личностном уровне. 

Уровень тревожности показывает внутреннее отношение ребенка к 

определенному типу ситуаций и дает косвенную информацию о характере 

взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, детском 

саду, школе. 

Когда же этот уровень превышает оптимальный, можно говорить о 

появлении повышенной тревожности. Повышенный уровень тревожности у 

ребенка может свидетельствовать о его недостаточной эмоциональной 

приспособленности к тем или иным социальным ситуациям. 

У детей с данным уровнем тревожности формируется установочное 

отношение к себе как к слабому, неумелому. В свою очередь это порождает 

общую установку на неуверенность в себе. Ребенок боится совершить 

ошибку, в нем нет уверенности цельного человека. Неуверенность в себе - 

одно из проявлений заниженной самооценки. 

Например, родители внушили ребенку, что он - «гадкий утенок». 

Сформировалась заниженная самооценочная установка, и умный ребенок 

начинает считать себя безнадежно глупым, красивый – безобразным. Он 

стесняется самого себя, затаенно и мучительно презирает себя, чувствует 

вину перед сильными и красивыми родителями. 

Возникает внутренний конфликт – это столкновение позиций 

сознания и установок в неосознаваемой сфере психики. 

Тревожность окрашивает в мрачные тона отношение к себе, другим 

людям и действительности. Ребенок уже не только неуверен в себе, но и 



недоверчив ко всем и к каждому. Для себя тревожный ребенок не ожидает 

ничего хорошего. 

Верны наши предположения или нет, нами был проведен опросник 

Захарова и методика «Неоконченные предложения». 

Полученные результаты свидетельствуют, что у 60% (15 детей) 

имеет место учебная тревожность, у 20% (5 детей) самооценочная, у 20% (5 

детей) межличностная. 

У детей с наиболее частыми страхами были: 

Боязнь, что с родителями, другими близкими что-нибудь случиться - 92%. 

Боязнь смерти родителей и др. близких - 78%. 

Боязнь доставить родителям неприятности, расстроить их - 78%. 

Боязнь физического насилия - 64%. 

Боязнь, что в семье не будет денег - 64%. 

Боязнь «конца света» - космических катастроф, НЛО, и т.п. («Проснусь - и 

ничего уже нет», «Инопланетяне прилетят, и мы победить их не сможем») - 

59%. 

Боязнь физической травмы, несчастного случая - 51%. 

«Магические страхи» (плохие приметы, несчастливые дни, плохой гороскоп, 

«Человек с черной энергией») - 51%. 

Фантастические страхи, страшные сны, боязнь темноты - 46%. 

Разлитые неопределенные страхи, ощущение беспомощности, 

незащищенности («Все будет плохо, страшно, никто не поможет») - 32%. 

Медицинские страхи (боязнь уколов, операций и др.) - 26%. 

Боязнь наказаний, замечаний со стороны взрослых - 22%. 

Боязнь личной несостоятельности («Не сумею постоять за себя», «Покажусь 

маленьким и слабым, как козявочка какая-то») - 26%. 

В результате обработки испытуемые были разделены на пять групп: 

1 - с высокой тревожностью. 

2 - тревожность выше средней. 

3 - средняя тревожность. 



4 - тревожность ниже средней. 

5 - низкая тревожность. 

Данные количественной обработки уровня тревожности 

представлены в таблице 3 

Таблица 3  

Уровень тревожности в группе младших школьников 

 
 

Высокую тревожность мы связываем с физическими и 

психическими особенностями возраста, социально - экономическими 

изменениями в обществе, с уровнем значимости для сверстников и взрослых. 

Можно предположить, что основным источником тревожности 

является реальная неуспешность в общении и учении, а также 

неблагополучный социальный статус (прежде всего общение с родителями и 

другими взрослыми).  

Возрастание тревожности может обусловливаться, главным 

образом, сферой межличностных отношений, поскольку она 

непосредственно связана с тем, как человека оценивают другие. Как видим, 

расхождения в оценке данной человеком самому себе и полученных им от 

других, является источником тревожности. 

Предполагается, что тревожность будет в той мере, в какой 

значимые другие люди склонны судить о нем отрицательно, относиться к 

нему критически и с неодобрением. 

Тревожность будет высокой тогда, когда субъективно 

воспринимаемая оценка других не согласуется с самооценкой и носит по 

сравнению с ней более негативный характер. Здесь тревожность, по всей 

вероятности порождается с угрозой самооценке. 

Таким образом, можно судить о неблагополучных отношениях 

детей с взрослыми и детьми, о нарушенной системе социальных отношений. 

Тревожность в общении с взрослыми возникает в ситуациях 

наказания, частых упреков, игнорирования со стороны взрослых, что влечет 



неуспешность в деятельности у детей из-за чувства неуверенности, боязни 

сделать что-то не так, вины за сделанное. 

 

2.3. Рекомендации родителям по формированию самооценки младшего 

школьника 

 

 

По мнению Г. Рейчлин и К. Винклер, родители задают исходный 

уровень притязаний ребёнка – то, на что он претендует в учебной 

деятельности. Уровень притязаний непосредственно влияет на самооценку 

ребёнка, поэтому родителям для формирования у своих детей 

дифференцированной адекватной самооценки в процессе воспитания следует 

соблюдать следующие рекомендации: 

- находить время, хотя бы несколько минут каждый день, чтобы 

уделить ребёнку всё своё внимание, не деля его ни с чем; 

 - показать ребёнку, что родители признают и понимают его чувства, 

даже если не согласны с ним. Объяснить, что разные люди могут иметь 

разные чувства. Никакие человеческие чувства не бывают правильными или 

неправильными. Помнить, признавать чувства ребёнка, даже негативные, не 

значит позволять ему неприемлемое поведение; 

 - как бы ни нравилась ситуация или какой-либо план, спросить об 

этом мнение ребёнка, если необходимо, предложить ему пару альтернатив. 

Это не только приучит ребёнка думать самостоятельно, но и понимать, что 

его мнение ценят, что дает ребёнку чувство контроля над ситуацией; 

- показывать детям свою бескорыстную любовь; 

- установить последовательные, твёрдые ограничения. Это позволит 

ребёнку понять, что окружающий мир предсказуем. Претворение их в жизнь 

требует выработки соответствующих последствий за неважное поведение; 

- хвалить ребёнка за конкретные поступки. Если ребёнок видит, что 

родители действительно заметили его попытки что-то сделать хорошо, он их 

повторит; 



- использовать ролевые игры для обыгрывания с детьми трудных 

или незнакомых ситуаций заранее, так чтобы, сталкиваясь с ними, дети 

чувствовали себя уверенно, комфортно, зная, что делать и чего ожидать; 

- помочь детям научиться решать проблемы самим, не прибегая к 

помощи взрослых; 

- уважать усилия детей; 

- показывать ребёнку очевидные свидетельства его развития, его 

достижения. Показывать ребёнку его старые рисунки или его более раннюю 

видеозапись, чтобы доказать ему, какие он сделал успехи, какие приобрел 

новые навыки; 

- объяснить ребёнку, что у всех иногда случаются неудачи. Очень 

важно понять, что ошибки дают человеку возможность учиться; 

- стараться концентрироваться на позитивном, придумать что-

нибудь интересное; 

- помочь ребёнку почувствовать его важность, поручая ему какие-

нибудь дела или обязанности, чтобы помочь семье; 

- относиться с уважением к индивидуальным особенностям ребёнка, 

к его степени развития на разных стадиях; 

- признавать сильные стороны своего ребёнка и хвалить за них, а не 

фиксировать внимание на его слабостях. Предоставить ребёнку как можно 

больше возможностей добиваться успеха в том, что ему нравится и что у него 

получается. Это поможет ему приобрести уверенность в себе; 

- избегать сравнения своего ребёнка с другими. Пусть он знает, что 

его любят таким, какой он есть; 

- рассказывать ребёнку интересные детали о семье, об истории 

семьи. Просить об это родственников; 

- обязательно устраивать семейные праздники. Установить 

собственные семейные традиции; 

- приоткрывать ребёнку свой внутренний мир, делиться с ним 

своими пристрастиями, знаниями и эмоциями; 



- бережно относиться к внутреннему миру ребёнка, уважать его 

интересы, серьёзно воспринимать огорчения, какими бы тривиальными, 

повторяющимися и скучными они не казались; 

- ребёнок должен видеть, что родители гордятся не только им, но и 

собой; 

- родители должны понимать, что шуточные прозвища или 

поддразнивания ребёнком могут восприниматься серьёзно. И если он просит 

перестать, следует прислушаться к нему; 

- стараться смотреть на некоторые вещи глазами ребёнка, помнить, 

что его понимание окружающего мира основывается на ограниченном опыте 

и не развитом его мышлении; 

- знакомить ребёнка с многообразием окружающего мира, говорить 

о том, что каждый человек – уникален, и он тоже; 

- с уважением говорить о культурных, физических и более тонких 

различиях между людьми. 

 Таким образом, учет родителями психологических особенностей своего 

ребенка, включение его в те виды деятельности, которые представлены и 

описаны выше, будет способствовать формированию у младшего школьника 

адекватной самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы по главе 2 

 

 

1. В семьях с авторитарным стилем семейного воспитания 

наблюдается преимущественно низкий уровень самооценки у младших 

школьников и соответственно преобладает высокий уровень тревожности. 

Связано это с тем, что в такой семье требования к ребенку очень велики, но 

они не соответствуют его возможностям. В результате ребенок становится 

замкнутым, необщительным, в результате менее социально-адаптированным, 

чувствует себя неполноценным, присутствует ощущение дискомфорта. 

2. В семьях с либеральным стилем семейного воспитания и в семьях 

с резкой сменой стиля семейного воспитания наблюдается преимущественно 

завышенная самооценка у младших школьников и средний уровень 

тревожности. Связано это с тем, что дети часто предоставлены «сами себе» и 

авторитет родителей для них ни какой роли не играет.  

3. В семьях с демократическим стилем семейного воспитания 

наблюдается преимущественно адекватная самооценка у младших 

школьников и ниже среднего уровень тревожности. Т.к. дети этих семей 

воспитываются на добрых началах, позитивной основе, отношения строятся 

на сотрудничестве, взаимоподдержке, оказании неподдельной помощи друг 

другу, исходя из этого, у младшего школьника формируются положительные 

качества личности, которые оказывают влияние на дальнейшее воспитание 

ребёнка. Этот момент особо важен для воспитания младшего школьника. 

4. Результаты исследования свидетельствуют о том, что на 

самооценку личности младшего школьника оказывает определенное влияние 

стиль семейного воспитания. 

5. Семья - это внешний и внутренний фактор воспитания ребёнка, 

движущая сила развития, социальный институт, сопровождающий ребёнка 

повсеместно; микроколлектив, благодаря которому младший школьник 

дальше воспитывает в себе, различные качества (особенности характера, 

силу воли, выдержку, умение сотрудничать с окружающими людьми). 



Заключение 

 

Самооценка младшего школьника динамична и в то же время имеет 

тенденцию к устойчивости, переходит в дальнейшем во внутреннюю 

позицию личности, становится мотивом поведения. Устойчивая заниженная 

самооценка проявляется крайне редко. 

Так что помимо индивидуальных представлений родителей о том, 

каков должен быть их ребенок, в их воспитании в той или иной степени 

реализуется модель, лежащая в окружающей культуре. 

Самооценка - вещь гибкая (недаром такой популярностью 

пользуются тренинги уверенности в себе). 

Становясь более зрелым, человек постепенно стряхивает с себя слои 

семейных и социальных влияний, которые не соответствуют ему самому: он 

вырабатывает собственную позицию. 

И именно из нее отвечает на вопрос: кто я в действительности, как я 

к себе отношусь, что ждет меня в жизни. 

Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка - то, на 

что он претендует в учебной деятельности и отношениях. 

Дети с высоким уровнем притязаний, завышенной самооценкой и 

престижной мотивацией рассчитывают только на успех. Их представления о 

будущем столь же оптимистичны. 

Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не 

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

собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих возможностях, 

быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, который складывается в 

начале обучения. 

Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и 

свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка 

необходимо помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие 

воспитательное значение: 



- Принимать активное участие в жизни семьи; 

- Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

- Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие 

в его жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

- Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 

- Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

- Уважать право ребенка на собственное мнение; 

- Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к 

ребенку как к равноправному партнеру, который просто пока что обладает 

меньшим жизненным опытом; 

- С уважением относиться к стремлению всех остальных членов 

семьи делать карьеру и самосовершенствоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


