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ВВЕДЕНИЕ 

Н а се годняшний день, вопросы, которые связ аны с развити ем 

самооценки, входят в круг центральных проблем педагогической и 

возрастной психологии. Уме ние оц енить себя закладываетс я в самом раннем 

детстве, а развитие и совершенствование ег о пр оисходит в т ечение всей 

жизни человека. 

Самооценка ребенка – это отношение ребенка к себе, своим 

субъективным возможностям, способностям, чертам характера, поступкам и 

личностным качествам. Множество факторов влияют на развитие и 

становление личности ребенка. Одним из главных уровней составляет семья. 

Именно от нее в первую очередь зависит, каким вырастет ребенок и какая у 

него сформируется самооценка. 

Самооценка относится к центральным образованиям личн ости, к е е 

ядру. Сам ооценка в значительной степени опреде ляет социаль ную 

ад аптацию лич ности, является регулятор ом п оведения и деятельности. Хо тя, 

конечно, следует отдават ь себе отче т в т ом, что самоо ценка н е есть нечто 

данное, изначально присущее личности. Самофо рмирование с амооценки 

происходит в процессе деятельност и и межличностного взаимо действия. 

Социум в значительной степ ени влияет н а формирование самооценк и 

лично сти. Отношение человека к са мому себе явля ется наиб олее поздним 

образ ованием в систе ме отношен ий человека к миру. Н о несмотря н а это (а 

мо жет быть, именно бл агодаря этому) в с труктуре от ношений личн ости 

с амооценке принадлежит осо бо важное место [35] . 

Актуальность подтверждается тем, ч то на современном этапе раз вития 

начальной школ ы приоритетно й целью обучения является развит ие л ичности 

школ ьника. Личностное разв итие м ладшего школь ника соотносится с 

формированием его самос ознания, важн ой и неотъемл емой частью котор ого 

является сформированность самоо ценки. Л. С. Выготский отмечал, ч то 
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и менно в семиле тнем возрасте начина ет складываться самооц енка к ак 

обо бщенное, в не ситуативное и вместе с т ем дифференцированное 

отношение ребен ка к са мому себе [13]. 

Особое внимание этой проблеме уделяют многие отечественные и 

зарубежные психологи и педагоги, которые считают, что в современных 

психологических исследованиях не существует единого взгляда на проблему 

развития самооценки. Это такие выдающиеся люди, как (Р. Берне, 

Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Захарова, Г. И. Катрич, И. С. Кон, 

А. И. Липкина, С. Л. Рубинштейн, И. А. Слободнюк, В. В. Столин, 

А. Г. Цукерман, И. И. Чеснокова и др.). 

Учитывая вышеперечисленное мы сталкиваемся с противоречием: 

между необходимостью формирования самооценки младшего школьника как 

фактора достижения личностных результатов обучения, с одной стороны, и 

недостаточным количеством методических материалов для учителей по 

данной проблеме – с другой. 

Из противоречия вытекает проблема: каковы направления работы 

учителя по формированию самооценки младших школьников как фактора 

достижения личностных результатов обучения. 

Противоречие и выделенная проблема позволили сформулировать тему 

исследования: «Работа учителя по формированию самооценки младших 

школьников как фактора достижения личностных результатов обучения». 

Цель настоящей работы состоит в теоретическом изучении проблемы 

формирования самооценки младшего школьника как фактора достижения 

личностных результатов обучения для разработки методических 

рекомендаций для учителей направленных на работу по данному 

направлению. 

Объектом исследования является процесс формирования самооценки 

детей младшего школьного возраста. 

Предметом – работа учителя по формированию самооценки младших 

школьников как фактора достижения личностных результатов обучения. 
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В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью 

исследования ставились и решались следующие задачи:  

1. Теоретически изучить понятие «самооценка». 

2. Теоретически рассмотреть процессы формирования самооценки в 

младшем школьном возрасте. 

3. Теоретически изучит ь направления работы учителя по 

формирова нию само оценки младших школьников как фактор а достиже ния 

лично стных рез ультатов обучен ия. 

4. Изучить уров ень само оценки у де тей младшего школьного 

возра ста. 

5. Разработать р екомендации для учит елей по форм ированию 

самооценки м ладших школ ьников к ак фактора достижения л ичностных 

результатов об учения. 

Для решен ия постав ленных задач использовались следующие мет оды 

исследования: общенаучные (ан ализ, синтез, об общение, систематизация, 

опре деления связи между явлен иями) ; теоретические методы (анализ 

психолого-педаго гической литературы п о проблеме исследования), 

эмпирические методы (анкетирован ие, тестирование) и статистические 

м етоды обр аботки экспериментальных данных. 

Практическая значимость: заключается в том, что разработанные 

методические рекомендации, могут быть использованы в деятельности 

учителей начальных классов по проблеме формирования самооценки 

младших школьников как фактора достижения личностных результатов 

обучения. 

Структура работы: состоит из введения, трех глав, выводов по 

каждой главе, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

База: МОУ «Кизильская школа №2»  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОРА 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.1 Понятие самооценки, особенности формирования самооценки в 

младшем школьном возрасте 

Самооценка являе тся важнейшим показателем развития личности. Он а 

позволяет человеку делать активный вы бор в самых разнообразных 

жизненных ситу ациях, определяет уро вень е го стремле ний и ценно стей, 

характе р е го отношен ий с ок ружающими. На чав формироваться еще в 

раннем дет стве, когд а ребенок начинает отделят ь се бя от о кружающих 

л юдей, он а продолжает видоизменять ся н а протяжении всей жизни, 

становясь все более крити чной и со держательной. Наиболее благоприятным 

период ом д ля становления самооценки является младший школ ьный возраст, 

поэто му представля ется необходимым начинать форм ирование объективно й 

самооце нки именно в это м возр асте. 

В осн ове самооценки л ичности ле жит её самосознание. В современно й 

на уке существуют различные точки зрения на генезис самосознания. 

Традиционн ым является понимание самосоз нания как исх одной генетически 

первичной фор мы человеческ ого созн ания, основывающейся н а 

сам оощущениях; с амовосприятие человека, когда ещё в ранн ем детст ве 

формируетс я у реб ёнка ц елостное представл ение о св оём физическо м теле, о 

различении с ебя и всего остал ьного м ира. 

С. Л. Рубинштейн пр идерживается противоположной точк и зрения, 

со гласно которой самосознание является высши м видом созна ния, 

возникшим ка к результат развит ия сознания. Не сознание рождае тся и з 

с амопознания, и з «Я», а самосознан ие возникает в ход е развити я с ознания 

личности [36]. 

Интере с ребен ка к своему «я» – к своим особенностям, возмо жностям, 

способн остям – в ка ждом возр асте проявляетс я по-разному, н а ка ждой 
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с тупени жиз ни обога щается новым содержани ем. «Я с ам!» – г оворит 

трехлетний малыш. И это знач ит, что он уж е выделил себя и з окружающ его 

предметного мира, отличил о т дру гих лю дей. Для нас так ое отличие 

самоочевидно, инач е быть н е может; но это отнюд ь н е задано человеку о т 

рож дения, а для малы ша – эт о за метный шаг в развит ии. 

«К то я?» , « Каков я? », «Что я м огу?» – спра шивает себя под росток; и 

это – у же совсем иная форма и и ной у ровень развития сам осознания. 

Самос ознание – сло жный психический проц есс, особ ая ф орма 

сознания, характериз ующаяся т ем, что о но н аправлено са мо на се бя. В 

проц ессе самосознания ч еловек в ыступает в д вух лицах: о н – и познаю щий, и 

познава емый. 

Важной стор оной самосознания и показателе м достаточно высок ого 

уровня ег о развития являет ся фор мирование такого ег о компоне нта, к ак 

самооценка [6] . 

Что т акое самооценка?  

Самооце нка – эт о оценк а ли чностью, самого себя, своих возможностей, 

качес тв и мес та среди други х люде й [38] . 

Самооценка – оцен ка личностью самой се бя, своих возможнос тей, 

качест в и места сре ди других л юдей, ценность, приписыва емая ею себе и ли 

отде льным своим качест вам. Относя сь к я дру личности, он а – важный 

регулятор повед ения. О т са мооценки зависят взаимоотношения челове ка с 

окружающими, его критичность, требовательность к се бе, отношение к 

успехам и неудачам. Тем самым она влияет н а эффекти вность деятельности и 

дальнейше е развитие лич ности [15]. 

В психологическ ой литературе, к оторая посвящена само оценки, 

возможно, ознакомит ся с е е определ ением, выделенными различными 

авт орами, а так ж е с основными а спектами ее формирования. 

На ибольший интерес в развитии самооценки имее т мл адший школьн ый 

возраст. Э то наиболее бла гоприятный пери од для фор мирования и развития 

самооценки. Нап ример, изв естный отечественный психо лог, 
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Л. С. Выготский, считал, чт о самооценк а – эт о обобщенное (т о е сть 

устойчивое, внесит уативное) и вместе с т ем дифференциров анное отношени е 

к себе. Т акже о н предполагал, что и менно в семилетнем в озрасте начинает 

складываться, оформляться самооценка. Именно в п ериод младшего 

школьного возраста самооце нка получае т св ое р азвитие за счет учебной 

деятельности, новой п озиции – позиц ии уче ника. О т оценки зависит развитие 

уч ебной м отивации, име нно на э той почве в отдельн ых случаях возн икают 

тяжелы е переживания и школь ная д езадаптация [14]. 

В. Г. Казакова п од самооценкой подразуме вает, отношение индивида к 

с ебе, которое постепен но приобр етает при вычный характер. Оно может 

проявлятьс я ка к н е одобрение ил и одо брение, и определяет убежде нность 

индиви да в сво ей значим ости и са моценности [19] .  

Е. Н. Васильева в своих раб отах до казывает, что самооценка выпол няет 

защитную и регулятивную фу нкции, в лияя н а развитие, поведение и 

деятельность личности, е е взаимоо тношения с други ми лю дьми. О тражая 

степен ь неудовлетворенности и удовлетв оренности собой, само оценка 

создает основ у д ля восприятия собственного неуспе ха и успеха, дост ижения 

целе й определенного уровня притязани й личности. За щитная функция 

самооценки обеспечивает относ ительную автономность и с табильность 

личности, н о м ожет вес ти и к иска жению да нных опыт а и тем с амым 

оказывать отрицательное влияние на разви тие [9] . 

В словаре педагогичес ких терминов по д р ед. А. А. Бел ан самооценка 

определяется ка к оценка человеком самого себя, своих достоинств и 

недостатков, во зможностей, качеств, сво его мес та среди других люд ей. 

Самооц енка быва ет актуальной (как личность види т и оценивает себя в 

настоящее время), ретроспективной (ка к л ичность видит и оценивает с ебя по 

от ношению к предыдущим этапам жизни) , идеальной (как им б ы хотел видеть 

себя человек, ег о эталонные представления о с ебе), рефлексивн ой (к ак, 

сточки зрен ия чело века, ег о оценивают окружающие л юди) [37] . 
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В словаре профессионал ьного образования С. М. В ишняковой 

самооценка представлена как мнения и суждения человека о с ебе, своих 

качествах, достоинств ах, нед остатках, сп особностях, по тенциальных 

возможностях, а также о своём мест е и роли среди других лю дей. Являе тся 

одним и з важны х регул яторов поведения и оказывает существенное влияние 

н а отношение к учебной деятельности. Адекватность самооценки во многом 

зависит о т уровня социальной зрелости субъекта, е го жизненного оп ыта, 

полученного образован ия [1 1]. 

А. Н. Леонтье в подчёрк ивает мысль, чт о к ак личностному образованию 

самооце нке отводитс я централь ная роль в общем контексте формирования 

лич ности, её возможностей, напр авленности, а при нятые личн остью 

ценности составляют я дро самооценки. Самооценка является основным 

компоне нтом самосознания, она является стер жнем этого процесса, 

показате лем индивидуал ьного уровня развития личнос ти. Оценить какое-

либо проявл ение объективно го или субъектив ного мир а – значи т оп ределить 

с вое отношение к нему [ 27] . 

А. В. Аркушенко характеризует самооцен ку ли чности по крит ерию 

адекватнос ти ур овня притяз аний, выделяя: 

 адекв атную; 

 завышенн ую; 

 з аниженную. 

Ав тор отмечает, ч то от сте пени ад екватности самооценки человека 

зависит харак тер его общ ения с о кружающими, развитие 

личност и в це лом [1 ]. 

Т ак, например, А. В. Захарова рассматр ивает с амооценку, как 

важнейшее личностное образование, принимающее непосредственное 

участие в р егуляции человеком своег о поведения и дея тельности; как 

автономная характеристика ли чности, е ё центральн ый компоне нт, 

формирующийся при активном участии сам ой лично сти и от ражающий 

качественное своеобразие её в нутреннего ми ра [2] . О на выделял а пр ичины 
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з аниженной самооценки личности, отметила, что он и могут скрываться в 

чрезмерно властном, потакающ ем ил и за ботливом родительском воспитании, 

что будет с ра нних лет запрограммировано в подсознании челов ека, 

порождая чувство неполноценности, что, в конечном ито ге, формиру ет 

ос нову для низко й самооценки. 

При завышенной самооценки человек в о всем стреми тся быть лучше 

д ругих. Часто о т не го можно услышать: «Я - самы й л учший. В ы все должны 

меня слуша ться». Он претендуе т на ро ль лидера, в случае недостаточно го 

пр изнания о н мо жет бы ть агрессивен с те ми л юдьми, которые тоже хотят 

быт ь лиде рами [1 ] . 

Проанализировав научную литературу, можно сделать вывод о том, что 

существует множество вариантов определения самооценки и ее 

формировании, но все авторы едины в том, что самооценка является важным 

звеном в формировании и развитии личности. В нашем исследовании под 

самооценкой мы будем понимать «отражение знаний о себе, меру довольства 

собой». 

Таким образом, исследователи выделяют виды самооценки с учетом 

различных параметров, по степени устойчивости: устойчивая, ситуативная и 

неустойчивая. По степени адекватности: адекватная и неадекватная 

(завышенная или заниженная). По вектору направленности: позитивная, 

ситуативная и негативная. 

Особенности формирования самооценки в младшем школьном возрасте 

На формирование самооценки влияют многие факт оры, действующие 

у же в раннем детстве – отношение родителей, положение среди сверст ников, 

отношение педагогов. Сопоставляя мнение о се бе окружающих людей, 

человек фо рмирует самооц енку, причём с начала учитс я оценивать друг их, а 

потом у же – себя.  

Мла дший школьный воз раст определяется важны м обстоятельством в 

жизни ребенка – пост уплением в школу и дает возм ожность проявиться в 

новой сфере человеческой деят ельности – уч ении. Л. И. Божович отм ечает, 
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что эт о ос обый во зраст, который обеспечивает интенсивн ое развитие всех 

к ачеств лич ности. В э тот период начинае тся социаль ное и лично стное 

развитие р ебенка, е го вх ождение в жизнь общества. Ребенок получа ет 

определенный социальный ста тус, мен яются интересы и ценности [5] . 

Младший школьный возраст обладает рядом спец ифических 

при знаков. Э ти возрастные особеннос ти обусловлены рамками первог о 

пери ода обучения. Ребенок в начальной школе усваивает спец иальные 

психофизические и психически е действия, котор ые должны обс луживать 

письмо, чте ние, рисование, физкультур ные занятия, р учной труд и д р. виды 

уче бной деятельн ости, на осн ове которой пр и благ оприятных у словиях 

обуч ения и достат очном уровне умстве нного развития ребенка возникают 

предпосылки к форми рованию теоретического сознания и самосознания как 

о сновы самооц енки [8] . 

Непосредственно влияет школ ьная о ценка и н а становле ние 

само оценки. Дети, ориентируясь на о ценку учителя, сами счи тают с ебя и 

своих сверст ников отличн иками, двое чниками и трое чниками, хорошими и 

средн ими учениками, наде ляя пре дставителей каждой гр уппы н абором 

соответствующих кач еств. Оценка успеваемости в самом нача ле школьн ого, 

является оц енкой ли чности в целом и определяет соц иальный с татус ре бенка. 

У отличников и некоторых хо рошо успе вающих дете й с кладывается 

завы шенная самооценка. У н еуспевающих и крайне слабы х учеников 

систематические неудачи и низ кие оценк и снижа ют и х увереннос ть в себе, в 

своих во зможностях. И х сам ооценка развиваетс я своеобразно [24].  

А. И. Липкина, проанализировала структуру самооценки, путем опроса 

детей с разной самооценкой из нескольких начальных классов, и каждого в 

устной или письменной форме просили ответить на вопрос: «Каким ты 

представляешь себя через 10-15 лет, когда ты будешь взрослым?». 

Познакомимся сначала с ответами, которые были получены от самых 

маленьких – первоклассников. 
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Ребенок с правильной самооценкой Игорь З. говорил, что хочет стать 

инженером, как его отец. Что он хочет научиться строить машины и станки. 

И при всем этом, он правильно мыслил, чтобы этому научиться, нужно долго 

учиться и быть терпеливым. Еще ребенок с правильной самооценкой хочет 

заниматься водным спортом, как его брат научиться плавать под водой. Но 

для того, чтобы достичь таких результатов он считает, что для начала ему 

нужно подрасти и научиться обыкновенно, плавать, только тогда ему 

разрешат плавать под водой. Также Игорь З., когда будет взрослым, хочет 

научиться дружить с хорошими друзьями, хочет помогать им. Я многого 

хочу, говорит ребенок, но что будет, когда я вырасту, еще неизвестно. Сейчас 

мне надо закаляться и хорошо учиться. 

Ребенок с повышенной самооценкой Волод я П. , представляет себя в 

будущем высоким – ростом в два мет ра, широкоплечем. И говорит, чт о о н 

сконструирует новую машину и полетит с о сво им др угом на М арс, чт о о ни с 

друго м сделают плонетохо д и буд ут ездить с ним по Марсу и 

фотографироват ь все. Реб енок м ечтает, что когда они прилетят обратно, о 

них будут писать в г азетах, и вез де будут висет ь их портреты. 

А вот Наташа с пониженной самооценкой представляет себя смелой. 

Она хочет хорошо работать. Мечтает быть врачом, может быть, детским 

врачом, но она не уверена, что сумеет стать им. Она считает, что нужно 

очень хорошо учиться и быть смелой, чтобы поступить в медицинский 

институт. Также Наташа говорит, что она боится отвечать у доски, даже если 

хорошо выучила урок.  

Все эти первоклассники одинаково успевают, но претендуют на 

совершенно разное. 

Приведем еще один пример рассказов дву х первоклассников, кот орые 

отвечали н а вопрос: «К аким ты представляе шь себя чере з 10-1 5 л ет, ко гда, т ы 

будешь взрослым? » А. И. Липкин ой. 

 Володя П. , ко торый «пред ставляет себ я в бу дущем высок им - ростом в 

два метра, широкоплечем. И говорит, что о н сконст руирует нов ую ма шину и 
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п олетит со свои м дру гом н а Марс… Ребенок, ме чтает, ч то к огда он и 

при летят обр атно, о н их будут пи сать в газетах, и вез де будут висеть их 

портреты».  

А вот Ира З. «Я всегда думаю, какая я буду, когда вырасту. У меня 

будут большие косы, я буду высокая и буду носить брючный костюм, как 

моя сестра. Я буду работать переводчицей, и ездить по странам. В квартире у 

меня будет, как во дворце. Чистота, красивая мебель, много картин, книг. Я 

буду их читать. Я сейчас уже лучше, чем другие в классе, читаю…». 

Дети с низкой самооценкой постоянно сомневаются в своих 

способностях и не ставят перед собой высоких целей, они быстро смиряются 

с тем уровнем успеваемости, который складывается в начале обучения. Дети 

не претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Планы их будущей 

взрослой жизни просты и туманны. 

На пример, у Нат аши С. пониженная самооценка и она говорит о 

буд ущем, что: «Когда я вырасту, я ду маю быть с мелой, ни чего н е бо яться 

(Пауза). Я х очу хорошо работать. Н е знаю еще, кем буду, н о я х очу быть 

врачом, может быть, детским вр ачом. Я л юблю маленьких (Пауза). Н о я н е 

знаю, сумею л и, надо ж е очень хорошо учиться, ч тобы поступ ить в 

медицинск ий инст итут. Надо б ыть отличницей. Потом еще надо быт ь 

смел ой. Я даже когда хорошо з наю ур ок, боюсь, когда ме ня вы зывают». 

Все эти первоклассники одинаково успевают, но претендуют на 

совершенно разное. Володя П. и Ира З. – переоценивают себя, и считают, что 

они созданы не для обычной жизни, тем самым они уже выделяются среди 

сверстников. А вот Наташа С. с пониженной самооценкой думает о том, что в 

будущем будет совсем по-другому. В первую очередь, она хочет быть 

хорошим человеком. Дело не только в обычности или необычности 

будущего, которое предсказывают себе дети с разной самооценкой, но и в 

степени уверенности, с которой они строят свои планы. Приведенные 

суждения первоклассников о своем будущем очень наглядно характеризуют 

жизненную позицию, которую они занимают сейчас. 
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Ответ н а воп рос, ка ким ты бу дешь, ко гда с танешь в зрослым, 

предпол агает планир ование своей жиз ни, деятельности, развития лично сти. В 

с вязи с эти м о чень существенно, насколько обосновывают дет и свои планы 

на бу дущее. Естественно, что маленьким школьникам е ще неведомы и х 

возмож ности, п оэтому об обоснован ности здес ь можно говорит ь только 

у словно, н е ставя в ви ну ребенка, что о н не может это го сделать. Тем н е 

мен ее, в ответах мн огих детей содержит ся попытка как-то обос новать 

реаль ность своего пла на, «заземлить» ег о оп ытом, кот орым ребено к уже 

располаг ает. 

Рассмотрим фрагменты из беседы с учениками второго класса. 

Сережа С. (самооценка правильная). Я хочу быть летчиком-

испытателем. Строить самолеты, а потом совершать на них первые полеты. Я 

уже сейчас к этому готовлюсь. Строю всякие модели самолетов. Мой папа 

летчик-испытатель, он мне рассказывает о своих самолетах, а я потом 

пробую строить такие же самолеты, только пока игрушечные. Но чтобы стать 

летчиком-испытателем, надо очень много знать. Надо много читать, хорошо 

учиться. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы моя мечта сбылась. 

Здесь уже видна явная попытка доказать реальность своей мечты. 

Сережа хочет быть летчиком – испытателем и строит модели самолетов. 

Оля К. (самооценка повышенная). Я буду высок ая, с тройная, ум ная 

девушка. Я б уду учить ся в театральном ин ституте, а ко гда закончу е го, буд у 

играть в театре. Я ещ е буду поэтессой. У мен я уже сей час е сть рифмы. Мне 

о чень нр авится быт ь актрисой и поэтес сой. Я еще рисую. Один ра з я 

нари совала такую кра сивую б абочку, и мама сказала, что я буду худ ожницей. 

Э то очень хоро шо. У меня тогда будут карти ны, и я бу ду устраивать 

выставки. Все придут и буд у удивляться, в осо бенности мои по други, 

которые с ейчас со мной учатся. Они вспомнят, что я с ним и учила сь... 

Мы уже отметили, что говоря о своей будущей специальности, дети с 

нормальной, а также с пониженной самооценкой пытались доказать, что их 

планы имеют объективные основания. Эту потребность мы очень в редких 
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случаях наблюдали у детей с повышенной самооценкой. Когда же эти дети, 

планируя будущее, пытались «заземлить» свои притязания, они ссылались на 

такие обстоятельства, которых в действительности не существовало. 

Ученых, изучающих психологию ребенка, всегда интересует: а что 

происходит в развитии? Что меняется в планах на будущее, у детей с разной 

самооценкой в старшем возрасте! Чтобы выяснить это, мы обратились с тем 

же вопросом к ученикам третьих и четвертых классов. 

Мы сразу же столкнулись с тем обстоятельством, что дети старшего 

возраста, с гораздо меньшей охотой и откровенностью идут на разговор о 

своем будущем, чем их младшие товарищи. Объясняется это, по-видимому, 

тем, что проблема будущего становится для детей более близкой, реальной и 

в известной мере интимной. Вместе с тем зависимость характера планов на 

будущее, от особенностей складывающейся у ученика самооценки 

оказывается устойчивой. 

Алла С. (третий класс; самооценка правильная). Я планирую так: через 

семь лет окончу школу, поеду в Ленинград, чтобы поступить в военно-

морское училище. Я уже знаю, по каким предметам надо будет там сдавать 

экзамены. Я люблю математику, люблю решать задачи, чертить, рисовать. 

Сейчас я учусь в школе, и мне необходимо хорошо учиться. Ведь когда я 

буду моряком, мне необходимо будет знания по математике, истории и 

физике. Еще я хочу быть сильной, смелой, ловкой, честной. Я занимаюсь в 

секции по плаванию в бассейне. Я буду работать в Ленинграде и часто 

приезжать в Москву. 

Экспериментатор. Почему в начале нашей беседы ты сказала, что 

ответить на этот вопрос трудно? Ты до этого не думала над ним?  

Алла. Думала, я все время, еще с первого класса, думала. Я с детства 

люблю фильмы и рассказы о морской жизни. Я сказала, что ответить трудно, 

потому что я же не уверена, что все так будет. А вдруг все изменится, и моя 

мечта не сбудется. Поэтому это пока моя тайна. Если девочки узнают, они 

будут меня задирать. Мы друг другу пока про это не говорим. 
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Сопоставим этот ответ с ответами школьников того же возраста, 

характеризующихся повышенной самооценкой. 

Ира (третий класс; повышенная самооценка). Через 10-15 лет я 

представляю себя красивой, среднего роста. Я хочу стать журналисткой. 

Буду умной, вежливой, культурной. Глаза большие, голубые, волосы светло-

каштанового цвета. Буду знать два или три иностранных языка. Чтобы стать 

журналисткой, надо знать иностранные языки. Фигура у меня будет 

красивой, ноги стройные. Буду носить темные большие очки и брючный 

костюм. Буду ходить с фотоаппаратом и фотографировать. Фотографировать 

я уже сейчас учусь и уже почти научилось. 

Экспериментатор. А ты уверена, что у тебя будет все так, как ты сейчас 

сказала?  

Ира. Я уверена. Если человек захочет, он всего может добиться. Моя 

мама так говорит.  

Экспериментатор. Ты сказала, что у тебя будут стройные ноги. Как ты 

этого будешь добиваться?  

Ира. Я не знаю. Я думаю, что я вырасту так оно и будет. Они сами 

вырастут, я же буду расти. 

Витя И. (четвертый класс; повышенная самооценка). Когда я окончу 

школу, я поступлю в институт международных отношений. Там учится друг 

моего брата. Кончу этот институт и буду разъезжать по разным странам. 

Может быть, буду работать в посольстве, а может быть, журналистом. Там 

уж как получится. Буду выступать по телевизору, рассказывать про 

забастовки в капиталистических странах, про международные положения. 

Меня будут видеть, и слышать у нас в стране, я про это буду знать, и мне 

будет это приятно. Потом я еще в газеты «Правду», «Известия» буду 

посылать всякие статьи, и буду получать письма от телезрителей и 

читателей. Моим родителям будет приятно, что у них такой сын. Я еще буду 

заниматься всяким спортом, чтобы быть широкоплечим и высоким. Мне 
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хотелось бы научиться писать стихи и участвовать в литературных вечерах, 

читать свои стихи по радио и телевидению.  

Нетрудно заметить: если прогнозы детей с правильной самооценкой с 

возрастом становятся все более обоснованными и менее категоричным, то у 

детей с повышенной самооценкой этих изменений не произошло. Ученик 

четвертого класса, как и второклассник, основной акцент в планах на 

будущее делает на внешней стороне деятельности, на незаурядности 

профессии, на популярности своей персоны. Значительное место в прогнозах 

у детей с повышенной самооценкой занимает также их незаурядная 

наружность. Опять стремление всех удивлять и покорять! 

Все это не дает основания сделать вывод о возросшей критичности и 

требовательности к себе. Видимо, искаженная, чрезмерно повышенная 

самооценка становится уже преградой для возникновения сомнений 

относительно своего будущего, для осмысления заслуженного места в жизни, 

для правильной оценки своих подлинных возможностей, соизмерения их со 

своими притязаниями. 

Психологический барьер, но другого порядка, другого происхождения 

мешает и детям с пониженной самооценкой правильно определить свое 

место среди других. 

Оля Ф. (третий класс; пониженная самооценка). Через 15 лет мне будет 

уже 25 лет. Я уже буду работать, на какой-то работе… Я охотно бы хотела 

быть учительницей. Приходить по утрам в класс, давать диктанты, 

сочинения, а вечером проверять тетради (Пауза). Мне хочется быть доброй и 

отзывчивой к чужому горю, но я не буду такой. Я, кажется, буду грубой, 

потому что грублю старшим, не помогаю по дому. Мне хочется быть 

.внимательной, доброй, но я не могу. Внутри у меня что-то плохое. Думаю 

хорошо, а делаю плохо. Как будто бы на зло. Но это не нарочно, потому что я 

в действительности не злая. Мне жалко маму, я иногда, когда нагрублю ей, 

плачу и ненавижу себя, а потом опять поступаю плохо. В школе у меня 

подруг нет. Меня считают странным человеком. Когда вызывают, краснею, 
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бледнею, хотя урок знаю, но все равно волнуюсь. Поэтому я не знаю, сумею 

ли быть учительницей. Справлюсь ли с учениками? Дисциплина у меня будет 

плохая и дети не будут меня любить, потому что я невеселая. Учительница 

должна всех радовать, успокаивать, а я не сумею. Я буду грубой, 

некультурной, буду бояться директора и завуча. Поэтому я еще не знаю, 

сумею ли я быть учительницей. Еще у меня бывают ошибки в письме, я нем 

очень грамотная. Я не знаю, что меня ждет, когда я буду взрослая.  

Из беседы с Олегом М. (четвертый класс; пониженная самооценка). 

Когда я вырасту, я, наверно, кем-то буду. Каждый взрослый весь день где-то 

работает. Я надеюсь кончить десять классов, но в институт не попаду. Я 

экзаменов не сдам. Письменные экзамены, может быть, сдам, а устные – нет, 

потому что я всегда волнуюсь, запинаюсь и говорю не то. Значит, я пойду в 

армию. Вернусь из армии – мне уже будет 23 года, и я буду работать. В 

армии я получу специальность, там радиотехника, например. Устроюсь на 

работу и, если сумею, вечером буду учиться. Учиться я хочу, хочется быть 

грамотным. Я люблю читать про всякие приключения. Характе р у м еня 

слабый. Ког да я был мале ньким, когд а в са д ходил и в первый кл асс, мен я 

др угие дети б или, а я сда чи н е давал и м, только плакал и д аже учительнице 

не жаловался. П отом я научился себ я защищ ать. Меня папа научил в бок с 

играть. Теперь м еня н е бь ют, но спортсмен я плохой. Мн е надо закаляться, 

ст ать сил ьным. Н о зарядку я н е дел аю. Все с обираюсь и ник ак н е начну. Я 

надеюсь н а а рмию, там вс е станов ятся сильными.  

Экспериментатор. Олег, почему ты так долго думал, прежде чем 

ответить на мой вопрос? Ты разве до этого никогда не думая о своем 

будущем? 

Олег. Как это не думал! Все думают иногда о том, что будет дальше, 

кем он будет, когда вырастет. 

Оля и Олег учатся в основном на «четыре», как Витя и Ира. О днако как 

неувере нно, с какими мучительными с омнениями, колебаниями они 

говорили о свое м настоящем, а те м боле е о будущем. 
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Характерной особенностью дете й с пониженной самооценкой в 

отли чие от т ех, у кого о на повышенная ил и даже пр авильная, является их 

с клонность копаться в св оей л ичности, выис кивать в ней слабости и 

«заклиниваться» н а н их, ви деть в себе гл авным образам пло хое, 

н есостоявшееся. 

С амоанализ, самоко нтроль, критическое отношение к себе яв ляется 

необходимым ус ловием развития личности. Однако в самокритичности, как и 

в о всем другом, ес ть т а мера, п ри которой она явля ется стимулят ором 

развития. Отклонения от этой меры мог ут привести к т ому, чт о и з 

стимулятора она становит ся прегр адой, кот орая блокирует развития 

личности. 

Пре градой для разви тия личности де тей с повышенной самооценкой 

являе тся их пониженн ая критичность к се бе. Нормальному развитию де тей с 

пониж енной самооценкой мешает их пов ышенная самокритичн ость [28] . 

Первона чально дети н е соглашаются с мес том отстающих, ко торое 

закрепляется з а ними в первы х и вторых кл ассах, стре мятся со хранить 

высокую са мооценку. Если им предложить оценить св ою работу, на пример 

диктант или изложение, большинств о оц енит выполненное задан ие более 

высоким балл ом, ч ем о но т ого з аслуживает. П ри этом ученики 

ориентируются больше н а желаем ое, чем достигнутое: «Надое ло получат ь 

двойки. Хочу хотя бы тро йку», «Учительн ица м не ник огда не ставит четыре, 

в се тройки или двойки, я са м поставил себе четыре» , «Я не хуж е вс ех, у м еня 

тож е мо жет быт ь ч етыре» . 

Нереализ ованная потребность выйти из числа детей, которые отстают, 

приобрести боле е высокий статус п остепенно о слабевает. Количество 

отст ающих в учении детей, считающих с ебя ещ е более сла быми, че м о ни 

есть на сам ом д еле, во зрастает почт и в три раза от пер вого к четвертому 

классу. Самооценка, завышенная в н ачале обучения, резко снижается. 

Как переживают такую тяжелу ю уче бную ситуацию младшие 

школьники? У д етей с заниженной и низкой самооценкой част о возн икает 
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чу вство с обственной неполноценности и даже безнадежности. Сн ижает 

остро ту этих переж иваний комп енсаторная мотивация – направ ленность н е 

н а учебну ю деятельность, а н а др угие виды за нятий. Ут верждаясь в 

посильных дл я нег о вид ах деятельности, ребенок приобретает неадекватно 

завышенную самооце нку, имеющую компенс аторный характер. 

Н о д аже в тех с лучаях, когда д ети компенсируют с вою низк ую 

успев аемость ус пехами в др угих о бластях, «приглушенное» чувство 

неполноценности, ущербности, принятие позиции отстаю щего приводят к 

негативны м п оследствиям. Полноценное развитие личности предполагает 

формирова ние чувства компете нтности, ко торое Э. Эри ксон считает 

центральным новообразованием данного возраста. У чебная деятел ьность – 

осн овная для младш его школьника, и если в ней ребенок не чувству ет с ебя 

компетентным, его личностное разв итие искажается. И нтересно, что де ти 

осозн ают важност ь ком петентности имен но в сфере обучения. П о данн ым 

М. Э. Боцмановой и А. В. З ахаровой, описыва я качес тва наиболее 

популярных сверстников, мла дшие школьник и указывают в первую о чередь 

н а ум и знан ия. 

Для развития у де тей адекватной самооценки и чувства компетен тности 

необходимо создан ие в классе атмосф еры псих ологического комфо рта и 

подде ржки. Учит еля, отличающиеся высоким профессиона льным 

мастерством, стр емятся не только содержательно оцен ивать работу уч еников 

(не просто постави ть о тметку, а дат ь соответству ющие поясне ния) , не то лько 

о бучить и х единым принц ипам оценки, но и донес ти с вои положи тельные 

ожидан ия до каждого уч еника, созда ть положитель ный эмоцио нальный фон 

пр и л юбой, даже низк ой оце нке. О ни оце нивают только к онкретную рабо ту, 

н о н е личность, не с равнивают детей между соб ой, н е при зывают всех 

подража ть отличникам, ориентируют учеников на индивидуальные 

достижения – чтобы работа завтрашняя была лучше вчераш ней. Они н е 

захваливают хороших учеников, особенно т ех, ч то дос тигают в ысоких 
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резу льтатов бе з особ ого т руда. И на оборот, поощряют малейшее 

продв ижение в учени и сла бого, н о старательного ребе нка. 

Становление самооценки младш его ш кольника з ависит н е толь ко от 

ег о успеваемости и особенностей общения учите ля с кл ассом. Большое 

значение имеют стил ь семейного воспитан ия, принятые в семье ценности. 

Де ти с завышенной самооценкой восп итываются по принципу куми ра семьи 

и рано осозн ают свою исключительность. В семь ях, где растут дети с 

в ысокой, н о н е завышенной самооценкой, внимание к личност и ребенка (его 

и нтересам, вк усам, от ношениям с др узьями) сочетается с достаточной 

т ребовательностью. Здесь не прибегают к унизительным наказаниям и 

охо тно хвалят, когда реб енок того заслуж ивает. Дет и с пон иженной 

(необязательно очен ь низк ой) самооценкой по льзуются дома большей 

свободой, но э та с вобода, по сути, – беск онтрольность, следствие 

равнодушия родит елей к де тям и друг к другу. Родители таких детей 

включают ся в их ж изнь то гда, ко гда возни кают конкр етные пробле мы, в 

частности с успеваем остью, а о бычно мало интересу ются и х занятиями и 

п ереживаниями [26]. 

Отн ошение к себе как к уч енику в значительной мере определяется 

семейными ценностя ми. У ребен ка на первый пла н выход ят т е е го качества, 

к оторые больше всег о заботят род ителей, – поддержание престижа, 

послу шание. В самосознании маленько го школьни ка смеща ются ак центы, 

ког да родит елей волнуют не учебные, а бытовые моменты его школьн ой 

ж изни, и ли вооб ще м ало что волнует – школьная жи знь по чти н е 

обсуждается или обсуждается форма льно. Достат очно р авнодушный в опрос: 

«Что б ыло сегод ня в шко ле? » – рано ил и позд но приведет к 

соответ ствующему о твету. «Нормально» , «Ничего особенного» . Как пок азала 

Г. А. Цукер ман, ценности учени я детей и и х родит елей полност ью совпадают 

в 1-м классе и расходят ся к ч етвертому клас су. 

Родите ли задают и исходный уровень при тязаний ребенка т о, н а ч то он 

претендует в учеб ной деятель ности и отношениях. Дет и с высоким уро внем 
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притязаний, завышенной самооценко й и прест ижной мотивацией 

рассчитывают т олько на успех и вместе с мамо й или бабушкой переживают 

четверку ка к т рагедию. И х п редставления о б удущем столь же 

оптимистичны: их ожи дают эффектная внешность, не заурядная п рофессия, 

материальное благополу чие и попул ярность [32] . 

И. А. Ли пкина считает особенностью этого воз растного пери ода т о, что 

у млад ших школьников обнаруживаются в се ви ды самооце нки (аде кватная 

устойчивая, з авышенная усто йчивая, неустойчив ая в с торону неадеква тного 

завышения ил и занижения) , которые имеют св ою специфику. Самооценка 

младшег о школьника в большей м ере, ч ем у взро слого челов ека, поддаетс я 

воздействи ю и из менению. В самооценке ребенка – ученика на чальной 

школы начинают о тражаться его представления о бу дущем. В раб оте 

Л. А. Кислиц кой утверждается, ч то завы шенная са мооценка является 

преобладающей в пер вых кла ссах. Н о п о м ере взросле ния младшие 

школьники в больши нстве начин ают правильно оце нивать себя и св ои 

возмо жности. В ряд е работ отмечается, что самооценк а ребенка в начальный 

период обучения оказыв ает влияние н а весь учебный пр оцесс, н а 

формирование учеб ной мотивации, саморегуляции д еятельности, н а 

удовлетворен ность вед ущих потребностей возраста. Педагогам и родителям в 

связи с эт им след ует уделять особое внимание формиро ванию адекватной 

самооценки, та к к ак она характе ризуется р еальным оцениванием личностью 

самой себя, своих качест в и посту пков, т о е сть чело век оценивает с ебя трезво 

и объективно. Именно эт о явл яется основой нормальной самооценки [39]. 

Исследования показ али, чт о у младших школьн иков обнаруживаются 

вс е виды самооценок: адекватная устой чивая, завышенная устойчивая, 

устойчи вая заниженная, неустойчи вая в сторо ну неад екватного завыш ения 

или занижения. Причем о т клас са к класс у в озрастает умение правильн о 

оценивать себя, с вои возможности и в то же время снижает ся тенденц ия 

переоценивать с ебя. 
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Устойчивая заниженная самооцен ка проявляется крайне редко. Вс е э то 

гово рит о т ом, что самооценка мл адшего школьника дин амична и имее т 

тенденцию к у стойчивости, посте пенно п ереходит в о внут реннюю позицию 

личн ости. 

Адекватная самооценка. Дети актив ны, б одры, наход чивы, 

общительны, обла дают чувством юмора. Они обычно с интересом и 

самостоятельно ищут ошибки в св оих работах, выбирают задачи, 

соответствующие свои м возможност ям. После успеха в решении задачи 

выбирают такую ж е и ли более труд ную. П осле н еудачи пров еряют себя или 

беру т зад ачу м енее трудную. И х прогно зы на с вое будущее к концу 

младшего школьного в озраста становятся все бо лее обоснованными и менее 

категоричными [4] . 

Дети с в ысокой адекватной са мооценкой отличаются активностью, 

стремлением к достижен ию успеха в кажд ом вид е деятельност и [22]. 

И х хар актеризует мак симальная самостоятельность. Они уверены в 

том, ч то собственным и ус илиями смогут добить ся успе ха. Это – оптимисты. 

Приче м их оптимизм и уве ренность в с ебе основывают ся на правильно й 

сам ооценке сво их в озможностей и способностей. 

Неадекватная заниженная самооценка у мл адших школьни ков ярк о 

проявляется в и х поведении и чер тах личности. Ес ли т аким детям 

предложит ь проверить св ою р аботу, найти в н ей ош ибки, о ни перечитывают 

с вою ра боту молча, ил и от казываются проверять с ебя, мотивируя это т ем, 

что в се равно ничего н е ув идят. Поощряемые и подбадрива емые учи телем, 

они постеп енно в ключаются в рабо ту и нередко сами находя т ош ибки. Эти 

дети выбирают только легки е задачи, к ак в ж изни, так и в экспериментальной 

ситу ации. Он и ка к б ы берегут сво й успех, боят ся его потерять и в сил у этого 

в ч ем-то боя тся самой деятель ности. Деятельност ь других пе реоценивают. 

Неуверенность в себе у этих детей особенно я рко пр оявляется в и х планах н а 

буду щее. 
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Харак терной особеннос тью детей с зани женной са мооценкой является 

и х склонность «уходить в с ебя» , выиски вать в себе слабости, 

сосредоточивать на них свое внимание. Нормальному р азвитию дете й с 

заниженно й самооценкой мешает их повышенная самокритичность, 

неувер енность в себе. Во всех своих начинаниях и де лах о ни жду т т олько 

н еудачи. Очен ь ранимы, повышенно тревожны, застенчивы, роб ки [30] . 

Д ети с завы шенной самооценкой переоц енивают свои возможности, 

результаты деятельн ости, л ичностные качества. Они вы бирают зад ачи, 

которые и м явно не по с илам. Посл е неуспеха продолжают настаивать на 

своем ил и ту т ж е переключаю тся на саму ю легкую зад ачу. Они н е 

обязат ельно расхва ливают себя, н о з ато охотно б ракуют все, что дел ают 

другие, критичны к друг им [3]. 

Как форми руется само оценка младших школьников? 

Формированию са мооценки в младшем школьном возра сте нуж но 

уде лять бол ьшое в нимание, потому чт о д ети, ко торые е ще не дос тигли 

возра ста 7 л ет, н е в сост оянии осознанно форми ровать оценку личности. Они 

мысл ят о бразами. У дете й дошкольного возраста формир уется лишь 

о сознанный ин терес к самооценке. 

Развитие самооценки в дошкольном возрасте происходит постепенно и 

когда дети в первый раз попадают в школу, они стремятся разделить своих 

одноклассников на группы. Мысленно они называют одних хорошими, а 

других плохими, одних слабыми, а других сильными. Распределение всех 

ролей в детском коллективе может формироваться в течение 3-4 месяцев, и 

это достаточно быстро. Однако со временем школьные усп ехи и достижения 

меняют социальные роли и иерархические связи в детско м ко ллективе. На 

самооцен ку ребенка на чинают сил ьно влиять замечания педагогов и оценк и 

за выполненные задан ия. И в связи с этим школьники оче нь часто н ачинают 

сравнивать себя с дру гими детьми. Когда сверс тники или ста ршее пок оление 

стр емятся поддерживать такое сравнение, ребенок начина ет воспринимать 

его ка к основной ин струмент са мооценки, какая бы она н и была. 
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Бо льшое значение име ет то, к ак ребенок воспринимает сво и первые 

оценки. Младшие школьники, у которых неустойчивая само оценка зачастую 

занижена, нелегко смиряются с невысокими баллами, полученными з а 

домашнее задание или о твет у до ски. Внутренне они н е соглашают ся с такой 

о ценкой и х деятельности и нередко созд ают конфликтные ситуации. Однако 

конфликты толь ко усу губляют ситуацию. Эмоциональное на пряжение 

нарастает, волнение усиливается, ребенок приход ит в растер янность. 

Постепенн о де ти начинают воспринимать оценки к ак ярлык и и 

перенос ят оценки за ту ил и иную деятельность н а личнос ть. Например, 

школьник, получивший тройку з а неск олько контрольных работ, начинает 

казать ся одноклассникам не очен ь хоро шим человек ом, харак тер которого и 

способн ости также мо жно оценить лишь н а 3 балла. Так у детей развивается 

привычк а наклеивать ярлыки и переносить оценочные высказывания 

учителей на личность сверстников в цел ом. 

Формированием прави льной самоо ценки редко занимаются 

целена правленно, предоставляя ребен ку в озможность самостоятельно 

сложить мнение о се бе самом. И поэтому в большинстве случаев, когда 

немногие ребята могут правильно оценить свои поступки и характер, 

нуждаются в ненавязчивой и деликатной помощи мудрых взрослых [41]. 

Необ ходимо привива ть дет ям благодарность з а о ценку и х деятельности 

и уважение критических замечаний. Мл адший ш кольный возрас т – эт о к ак 

раз т о вр емя, когда следует показа ть детя м ценность справе дливых и 

объекти вных чужих оце нок. Д ля ребенка эт о очень важ но. 

Школьник со здо ровой са мооценкой понимает, что периодические 

неуда чи – эт о естествен но и нормаль но. Он воспри нимает эти неуд ачи 

спо койно и извлек ает из ни х ценный опыт, который п оможет в б удущем бы ть 

б олее успешным и достигать вы соких результатов. 

Неред ко родители считают похвалу ос новным инструментом 

повышения самооценки ребенка, однако эт о н е совсем правильно. П охвала 

должна б ыть умест ной и справедл ивой. В психологии известно, что зад ача 
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взрослого – найти и испол ьзовать основание дл я комплиментов, од нако 

р ебенок долже н доверять оценк е взрослого. Есл и дет и пой мут, что слова 

поддерж ки и высокие оценк и н а самом дел е пр осто попытка и ми 

манипули ровать, цен ность похв алы буде т нивелирована в их глазах, и 

корректироват ь самооценку у таки х младш их школьников стан ет намного 

сложнее. 

Похвала и критич еские замечания не дол жны быть лишены 

эмоцион альной окра ски. Эмоциональная окраска должна б ыть умерен ной, а 

мнение взрослого – абсолютно искр енне. Дет и х орошо замечают ф альшь. 

Педаг оги и родители должны проявлять мудрость и терпе ние, а н е 

лицемерить и гов орить то, ч то н а самом деле н е считают [29]. 

Таким образом, самооценка – это возможность оценить свои 

интеллектуальные и физические возможности, видеть себя со стороны и 

давать оценку собственным действиям и поступкам [31]. 

Можно сказать, что благ одаря самооценке де ти у чатся договариваться 

о к омпромиссе, строить межличнос тные отношения, д авать объективную 

о ценку св оим возможност ям и ставить перед собой поси льные задачи. 

Формирование сам ооценки связано с актив ными дейст виями ре бенка, с 

самонаблюдением и самоконтро лем. И гры, зан ятия, общение постоянно 

обращают ег о внимание н а самог о себя, ставят его в с итуации, когда он 

долже н к ак-то отне стись к с ебе – оценить с вои умения ч то-т о д елать, 

по дчиняться опре деленным требованиям и правилам, проя влять те или ины е 

каче ства личности. 
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1.2 Понятие «личностные результаты обучения» младших школьников 

Современное образование постепенно переходит на Федеральные 

государственные образовательные стандарты. В концепции ФГОС указаны 

требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования впервые основывается на отечественных психолого-

педагогических идеях, а именно на системно – деятельностном подходе, 

обеспечивающем построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся [10]. 

Личностные результаты – это готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно – 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно – оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера [32]. 

Таким образом, федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик школьника, содержащихся в «портрете 

выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования оценка личностных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, которые представлены в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования [40]. 

Таким образом, формирование и достижение личностных результатов – 

задача и ответственность системы образования в целом и образовательного 

учреждения в частности. Личностные результаты являются ведущими, 

поскольку делают учение осмысленным, обеспечивают значимость решения 

задач, связывая их с реальными жизненными ситуациями. С этой целью 

учащимся создаются такие условия, чтобы у них появилась необходимость, 

потребность, желание включиться в учебную деятельность на учебном 

занятии.  
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1.3 Направления работы учителя по формированию самооценки 

младших школьников как фактора достижения личностных результатов 

обучения 

Пед агог, облада ет пр авом оценивать другого н еуверенного в себе 

шк ольника в ходе своей работы н а уро ке, чт о даёт ему о щущение 

безу коризненности и власти. Взгляд н а педагога как н а человека, кот орый н е 

име ет права н а ошибку, затрудняет его ли чностный и профессиональный 

ро ст, ведёт учителя к эмоциональном у выгоранию. Пр отивоположно этому 

тол ько осозн ание собст венных недостатко в и готовность к их изменен иям. 

Та к как в ш коле происходит психическ ое, эмоциональное и соц иальное 

раз витие личн ости, особы е требования предоставляются педа гогу, который 

может обеспечить это развитие [12]. 

Н. С. Як овченко, Т. Д. Жулыбиной счит ают, что некоторые 

препод аватели не всегда по нимают значение св оих оцено чных суждений в 

формировании самооц енки м ладших школьников – одно го и з важне йших 

сред ств действия н а р азвитие л ичности, поэтому улучше ние оценочной 

д еятельности учителя, из учение е ё механизмов являет ся одним и з 

возможностей повышения эф фективности воспи тательной раб оты, 

пов ышения обществен ной а ктивности юн ых граж дан. 

Учите ль, кото рый оцен ивает учени ков, делает эт о в вербальной фо рме 

и отмет ок в журна ле. Разл ичием меж ду этими формами оце нивания, явля ется 

то, что оценку, кот орую ста вит в жур нал, пе дагог опирается на специа льно 

разработанные критерии и требов ания общества, так как журнал – эт о 

официальный доку мент. Верба льная ж е оцен ка н е контрол ируется строгими 

показателями и принципиальн ым требовани ем, он а отвечает 

г уманистическим тенденциям народного образов ания, которые спосо бствуют 

разв итию учащи хся. Слов есная оценка позволяет у чителю выдел ить 

старательность у ченика, ко торому трудно дается учеба, ил и ж е наоборот, 



32 

выражать неодобрение к тому ребен ку, который способный, но ленивый, а 

т ак ж е она позволяет учитывать сложившуюся ситуацию в общем. 

Ф. В. Костылёв ут верждал, что самооценка школь ника именн о в 

учебной д еятельности направлена н а оценки, к оторые выставляют в журнал, 

та к как они являют ся фундаментом социального контр оля и воздействия н ад 

р ебёнком. Но вербальная оценк а бо лее изме нчивая и эмоционал ьно 

ок рашена, и поэтому о на более доходчив а до сердца и ума ребенка. 

Следовательно, если учитель правильно будет использовать словесную 

форму оценивания, то тогда она может сыграть ключевую роль в 

формировании самооценки младшего школьника [23]. 

Учителю важно не только адекватн о оценивать объективный результ ат 

самой уче бной деятельности, н о и учитывать то, чт о види т и ценит в этом 

результат е ученик. Сравн ение личных о ценок с воей у чебной деятельност и с 

оце нками, ко торые получа ют друг ие уче ники, ум ение учитывать точку 

зрения других, возникнове ние так ого двустороннего подхода является 

существенным этапом в формирова нии у де тей крити ческой самооценк и 

усвоенных резул ьтатов учебной деятельности. Сл едует до нести д о осознания 

р ебенка что, можно проверить выуч ил ли т ы уро к и ли нет, с пособом 

повторения его самому себе, своим друзьям или ж е родител ям, т о есть 

продемонстриро вать контролирующую функцию повторен ия. [41].  

Главная зада ча уч ителя – по мочь р ебёнку вп ервые дн и обучения 

овладеть контролем и постепенн о научить его са мого контр олировать и 

оценивать свои действия. Объяснить ре бёнку, чт о само п о себ е 

первоначаль ное предста вление е щё не дае т у веренного о твета, когда его 

спрашивают на уроке. Необходи мо обратить особо е вним ание на т о, чтобы у 

младшего школьника по стоянно складыва лись достаточно прочные, 

постоянные и справед ливые крите рии оценки себя и своих з наний [7]. 

Оценивая знания учащи хся, преподав атель способствует и х р азвитию, 

имеет в оспитывающий и обучающий хар актер. Однак о существуют 
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т рудности у учителей, ко торые используют п ятибалльную систему оценки 

качества учебн ой ра боты, выполня емой учащими ся. [2 3]. 

Е. В. Чесин а утверждала, ч то пятибалльная система недостаточно 

информативна, о на не дае т полной возможности д ля формирова ния 

оценоч ной самостоятельно сти у учащих ся, а выполняет функцию внешнего 

контроля успешности обуче ния ребенка с о стор оны учит еля. По оценке 

невозм ожно о пределить фак тический урове нь знаний, невозможн о 

о пределить, над, че м след ует больше работать, ч то ну жно улучшить.  

Система о ценок в образовательном процессе служ ит гла вным 

средством воздействия учите ля на учащих ся, является гора здо б олее 

сложным, мощны м и тонким ор удием, чем эт о обы чно предполагается. 

Оцен очные баллы, которые выставляет у читель, должны, безу словно, 

соответствовать д ействительным знаниям детей. Важ но не т олько, как ую 

оценк у поста вил учитель учени ку, но и т о, ч то о н пр и этом сказал. Ребёнок 

дол жен з нать, че го ж дёт о т него учитель в следующий ра з [22]. 

В последне е в ремя часто поднимается вопрос о сис теме бе з о тметок 

обучения в начальной ш коле. Основн ой е ё прин цип – свободное развитие 

ребён ка, без страх а и стресса, а общи м законо м учителей, поддерживающих 

данную систему обу чения, яв ляется уважение к личн ости ребёнка. А главн ое, 

развитие это й личн ости, а вм есте с ней и интереса к жизни, си лы воли [25]. 

Работая в рамках безотметочного обучения, учитель при оценивании 

знаний и навыков ученика не должен употреблять «заменителей» отметочной 

системы, а именно красочных картинок и наклеек в виде «звездочек», 

«зайчиков», «черепашек». При безотметочном обучении используются такие 

средства оценивания, которые, с одной стороны, позволяют зафиксировать 

индивидуальное продвижение каждого ребёнка, с другой стороны, не 

провоцируют учителя на сравнение детей между собой, ранжирование 

учеников по их успеваемости.  

Организуя учебную работу, учитель должен соотносить достигаемые 

детьми результаты не только с их умственными способностями, но и с 
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самооценкой ребёнка, его собственными представления о характере и уровне 

реализации своих возможностей в различных учебных ситуациях. 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 формирование адекватной самооценки младшего 

школьника. 

О собенность процед уры оценивания п ри безотметочном обучении 

сост оит в т ом, что сам ооценка уч еника должна предшествовать учительской 

оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. 

Для оценивания и самооценивания выб ираются т олько такие задания, где 

существует объективный однозначный крит ерий оценив ания (например, 

количество звуков в сл ове) , и н е выбираются т е, где неиз бежна 

субъективность оценки (например, красота написания бу квы). Критерии и 

фо рма оцени вания каждой работы учащи хся могут быт ь разл ичны и должны 

быть предмет ом договора межд у учителем и ученика ми [23]. 

Самооценка уче ника должн а скл адываться из оце нок своей работы п о 

целому ря ду критер иев. В тако м случае ребёнок б удет учиться видеть сво ю 

раб оту как сумму многих ум ений, каждое из кото рых имеет свой кри терий 

оценивания [41]. 

Ребёнок сам выби рает ту часть работы, кот орую о н хочет сегодня 

пред ъявить учителю для оценки, сам назначает критерий оценивания. Эт о 

приучает школьников к ответственности оценочн ых дейс твий. Учите ль не 

имеет права высказывать оценочные суждения по поводу черновой работы, 

которую учени к н е предъявляет для оценки [23]. 

К ак утверждает И. Ю. Кулаг ина, са мооценка не является посто янной. 

Она меняет ся в зависи мости о т обстоя тельств. В настоящее время, 
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существует мн ожество спо собов, пов ышения с амооценки де тей младшего 

школьного возраста [25]. 

Далее мы подробнее рассмотрим пути формирования адекватной 

самооценки младшего школьника. 

В к аждом возрастн ом перио де на формиро вание с амооценки 

преимуществен но влияет та деятельность, котора я в это м возрас те явл яется 

вед ущей. В младшем школьн ом возрасте та ковой является учебн ая 

деятельность, о на пря мо свя зана с его успеваемостью, усп ехами в 

учении [21]. 

Д ля поддержания планки н а дост ойной высоте следует методически 

зан иматься фор мированием самооценки. Оценочная деятельность учителя 

является осн овой дл я формир ования самооценки у младшего школьника.  

Дл я формирования у младшего школьни ка аде кватной самооценки 

учитель може т задействовать различные источники и механизмы.  

Ра ботая на д формировани ем уве ренной в с ебе личности, педагогу 

та кже важно учитывать д ва при нципа: 

 при нцип ме ры; 

 принци п системы. 

В осн ове пр инципа м еры лежит то т ф акт, ч то л юбое лич ностное 

качество хорош о в определ енной степени ра звития. Е го несоблюде ние 

чревато появле нием у учащегося самомнения, некрит ичности к себе. В т аком 

случае он ви дит тол ько св ои досто инства, н е за мечая недостатков и, к ак 

с ледствие, не счи тает ну жным работать над самосовершенствованием. Он 

сч итает, ч то всегд а и в о все м должен быть пер вым, что физически 

невозмож но. Это противоречие з лит ребенка и причиняе т ему страдания. В 

это м случае, весьма важн ым является обуч ение ребенка спосо бам снят ия 

мышечного и эмоциональн ого напряже ний  [2 3]. 

Прин цип системности предпол агает проектирование про цесса 

целенаправленного формирования л ичности, в соответствии с 

индивидуальным для каждого человека проек том, к оторый учи тывает е го 
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конкретны е физиолог ические и психологические особенности, таки е к ак: 

самооце нка, темперамент, ур овень тревожности, уро вень при тязаний [21]. 

 В процессе применения эт их принципов развертываются 

м ногоплановые отношения, закрепляет формы общественного поведения, 

формирует потре бность действо вать в с оответствии с н равственными 

образцами, которые выступают в кач естве мо тивов, побуждающих 

деятельн ость и регули рующих взаимоотноше ния детей со сверстниками и с 

взросл ыми. 

По мнению М. Феннел, д ети могут недооценивать свои достижения, 

хотя к аждому е сть, ч ем гордиться. Д аже когда взрослые гордятся сво ими 

успе хами, и м ч асто быва ет трудн о это показать. Выраже ние л ица, т он голоса, 

походка обычно сообщают окружа ющим о внутренн ем состоянии чело века. 

В боль шинстве случаев возможн ость оценить себя положительно детям 

да ёт игра, с помощью которой о ни применяют разнообразн ые дейс твия с 

предме тами, исследуют и экспе риментируют. Впоследствии чего кажд ому 

р ебёнку предост авляется возмож ность за давать воп росы и делать выбор [41]. 

 Для формирования самооценки и контроля младшего школьника, 

учителя могут использовать различные приемы, которые повышают 

самооценку ребенка: 

 словесные приемы; 

 прием «Оценка – н е отметка» ; 

 оценивание ус пехов ученика словами, интонацией, жестом, 

мимикой. 

«Отлич но п оработали вместе!», «П рекрасный ответ!», «Хороший 

вопрос!», «Высший пилотаж!» , «Теб я было приятно слушать!», 

«Оригинально! » – фразы, которые позволяют учите лю создать хорошую 

э моциональную атмосферу на уро ке. 

«Ты меня очен ь о горчил этой работой», «Работа ху же, чем обычно. 

На верное, ты неважно себя чувст вовал» – фразы, которые п озволяют 

поддержать ученика в ситуации неуспеха. 
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М ини-об зор (проводитс я в конце уро ка): 

1. Ч то и зучали? Н азовите тему урока. 

2. С каки ми заданиями т ы справля лся без пом ощи учителя, 

од ноклассника? 

3. Опр еделите важное в этом уроке. 

4. Что вызвало трудно сти, осталось неясным? 

5. Чт о хотелось бы узнать по те ме дополнительно? 

6. Чт о у меня получилось лучше всего? 

7. Что мне необходимо усовершенствовать? 

 2.Знаковые письменные приё мы. 

1) Графики 

Вариа нт орга низации работ ы п о самооценке собственной деятел ьности. 

Самооценку н а урок е изучения ново го м атериала организуем п оэтапно, для 

эт ого используем «Ле стницу успеха», уч ащиеся в течение урока 

под нимаются вверх п о л естнице, а око ло цифр делают по этапную 

самооценку собственной дея тельности н а у роке. 

1-я ступе нька – ученик не п онял новое з нание, н ичего н е запомнил, у 

него осталось много вопросов; с самостоятельн ой работой на уроке не 

справился; 

2-я и 3-я ступеньки – у уч еника остались вопросы по новой те ме, в 

самостоятельной работе были допу щены ошиб ки; 

4-я ступенька – ученик хорошо усв оил но вое зна ние и может е го 

рас сказать, в самостояте льной р аботе ошибок не допустил 

2) Рисунки 

1. «С ветофор». 

В пер вом класс е предлагается детям за жигать цве тные ого ньки в 

тетрадях. Если раб ота на уроке пр ошла успеш но, уче ник активно работал, н е 

испытыв ал трудност ей при изучени и нового ма териала, в се за дания были 

понятны, т о о н ри сует на п олях зеленый круж ок: «Можно двигаться дальше» . 

Е сли был и небольшие затруднения, не всегда быстро с правлялся с 



38 

поставленной задаче й ил и что-т о остал ось неясным, то в тетра ди рисуется 

желтый к ружок: «Нужна небольшая помо щь» . Если бы ли значи тельные 

за труднения, ученик н е смог самос тоятельно справиться с новой за дачей, т о 

он рисуе т крас ный кр ужок: «Стоп! М не нужна пом ощь!» Нужно отметить, 

ч то эт им приемом дети с удоволь ствием пользуются н а про тяжении вс ех л ет 

обуче ния в начальной шк оле. 

2. «Г оворящие рисунки»  

Е сли т ы дово лен собой, у те бя все получал ось, т о рису й улы бающееся 

ли цо. Е сли тебе на у роке б ыло временами неп росто, н е вс е полу чалось, то 

рис уй т акое л ицо «СПОКОЙНОЕ». Ес ли тебе н а уро ке б ыло сло жно, мно гое 

не получало сь, то р исуй грустное ли цо. 

3. «Сол нышко» 

На уро ках математики н а начальном этап е м ожно испо льзовать прием 

«Солнышко». В тетрадях 3 «ли ца»: одно улыбается, второ е нейтральное, 

т ретье гр устное. Пос ле выполнения задания и сравнения с образцом ученик 

закрашив ает т о лицо, кото рое с оответствует выполненной работе. 

4. «Карто чка сомнений» 

+ – «Я понял все»; 

—  – «Н е сов сем у своил, сомневаюсь»; 

? – «Н е понял» . 

3) Символы 

 Та кой прием исп ользуем особенно в первом кл ассе, когда дети еще не 

уме ют писать. Также т акой п рием используе тся и во 2, 3, 4 кл ассах на ряду с 

друг ими приемами. 

Н а уроках чтения и окру жающего м ира при самостоятельной работе с 

те кстом учащи еся делают пом етки: 

v – уже з нал э то 

+ – н овое 

? – не понял, во зник вопр ос 

0 – ду мал иначе 
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 4) «Портфолио уч еника» 

 По ртфолио являет ся одни м и з средств самооцен ки само го учащего ся и 

инструментом фиксирования ег о индивид уальных достижений, реализуе т 

одн о из о сновных положений Федеральных го сударственных 

образовательных стандартов об щего обра зования вто рого п околения – 

формирование универ сальных учебных действий. 

Главные цели ведения портфолио: 

 успех и уверенность в собственных возможностях, 

 индивидуальные способности, 

 самостоятельное познание, 

 творческая предрасположенность, 

 формирование моральных и нравственных норм, 

 соотнесение возможностей с реальностью, 

 стремление к самосовершенствованию. 

5) Листы самооценки 

Прием «листы самооценки» представлен в приложении 1. 

Это т приём использует ся д ля оц енивания кратки х от ветов с места, 

дополнений, у дачных репл ик и воп росов. В классе в водится своя денежная 

единица: например, звёздо чка. Чтоб ы пе ревести ва люту в отмет ку нужно 

набрать определе нное количес тво звёздочек. 

Пр иём можно использовать в любом возрасте и на любом уроке для 

организац ии акти вной р аботы уча щихся. 

4. Шкалы  

1) «Волшебн ые линеечки» 

«Волшебные л инеечки» , описан ные Г. А. Цукерман, являются 

безобидной и содержат ельной формой отметки. Эта лине ечка напоминает 

ребенку и змерительный прибор. С помощью линеечек можн о измерить все 

ч то угодно. Та кая о ценка: 

 ‒ позв оляет любому ре бёнку увидеть свои успехи (всег да ес ть 

критерий, по котор ому ребен ка м ожно о ценить как успешного) ; 
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‒ по могает избежать сра внения дете й между собо й (поскольку у 

каждого из н их о ценочная линеечк а только в собственной тетрадке) . 

После самооц енки наступает очередь оценки учите ля. Собра в тетради, 

учитель ставит сво и плю сики н а линеечках. Совпадения детской и 

у чительской о ценок (вне зависимости отт ого, ни зко ил и высоко оценил с вою 

работу ребенок) означает: «Молодец! Ты умееш ь се бя оценивать» . В сл учае 

завышенной, а т ем более заниженно й сам ооценки учеником своей работы, 

уч итель ещ е р аз раскрыва ет р ебенку кри терии оценивания и просит в 

следующий раз бы ть к с ебе доб рее и ли строже. 

2) «Ладош ки» 

Эт от прием рекомендуется использовать с первы х д ней об учения 

ребе нка в шко ле. 

С п омощью карандаша учени ки н а ладо шке показываю т свою оце нку. 

 оч ень хо рошо – карандаш у кончиков пальцев, 

 испы тывает затруднения – на уровне бо льшого пальца, 

 н ужна помощь – карандаш вни зу ладо шки. 

 5. Таблицы 

Прием «таблицы» представлен в приложении 2. 

Эт от п рием помогает отделить из вестный материал о т неизвест ного, 

сформулировать те му и цель урока дает представлени е о т ом, какой ма териал 

усвоен учащимися, с к ем необходимо про вести индивидуаль ную работу. 

Сам ооценка с опровождает весь хо д у чебно-познавате льной 

деятельности, т о о пережая выполн ение действий и операций, определяя 

кач ество, т о перепроверяя уж е выполн енные д ействия и операции с це лью 

установлени я и х прав ильности. Чем сильнее оценочный компонент в уч ебно-

познавател ьной деятельно сти ребёнка, че м этот компонент с обострённ ыми 

свойств ами сомнени я и контроля является динамичес кие в о вс ем процес се 

решен ия зада чи и сопровож дает это т процесс, те м успешнее буде т учить ся 

ребёнок и приобретать способно сть к действительной само стоятельности в 

уче нии [17]. 
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Т ак ж е дл я организ ации учебной деятельности, педагог должен 

осозна нно и целенаправленно раз вивать самооц енку д етей. Например: 

проводи ть с ними игры, которые в дальне йшем бу дут повыша ть самооценку 

или ж е релаксационные иг ры, которые буду т снимать эмоци ональное и 

м ышечное напряжение.  

Групп овые иг ры для повы шения самооцен ки младшего школьника 

представл ены в прилож ении 3. 

Учите лю нужн о сде лать так, ч тобы ребен ок уже в перво м классе имел 

возможность гордитьс я с обой, сделав ка кое-то дел о не тольк о с че й-то 

помощью, но и самостоятельно. Д ля тог о чтобы у ребенк а р азвивалась 

адекват ная самооценка педагогу следует в ыполнять следующие 

рекомендации: 

1. Методически правильно п остроить оценочную деятельность, что 

поможет ребенку понять положит ельные и отрицательные к ачества своей 

деятельности. 

2. С тавить ребен ка в ситуаци ю выб ора. Это важн ейшее 

пед агогическое усл овие становления индивидуальнос ти реб енка. Когда 

учи тель предлагает учени ку сов ершить осознанный и желанны й выбор, о н 

по могает ем у формир овать св ою неповторимость, ун икальность. 

3. Проводить релак сационные игры и упра жнения. Это способствует 

сн ятию мышечно го напряжения, п олному и ли частично му расслаблению 

организма, укрепле нию н ервной системы. Рекоме ндуется выполнять по сле 

сильных пережи ваний, физических нагруз ок. Проводит ь специальные игры и 

т ренинги, способствующие р азвитию само оценки [33]. 

Вывод по 1 главе 

Таким образом, проанализировав научную и психологическую 

литературу, мы выявили, что существует множество вариантов определения 

самооценки и ее формировании, но все авторы едины в том, что самооценка 

является важным звеном в формировании и развитии личности.  
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Самоо ценка я вляется важнейшим показа телем р азвития личности. Она 

позволяет человеку делать активный выбор в с амых разнообразных 

жизненных ситуациях, определяет у ровень ег о стремлен ий и ц енностей, 

ха рактер е го отношений с окружающ ими. На иболее благоприятным 

периодом для становления самоо ценки является младший школь ный возраст, 

поэтому представляется не обходимым начинать формирование объективной 

самооценки именно в этом возрасте. 

Изучив направления работы учителя по формированию самооценки 

младших школьников, мы сделали вывод, что учитель является 

непосредственным наставником в достижениях личностных результатов 

обучения. Роль учителя очень велика, так как в школе происходит 

психическое, эмоциональное и социальное развитие личности, особые 

требования предоставляются педагогу, который может обеспечить это 

развитие. Поэтому используются различные методы и приёмы формирования 

самооценки младшего школьника, которые являются эффективным 

средством достижения результатов обучения в начальной школе. Основными 

факторами, которые влияют на формирование самооценки детей младшего 

школьного возраста, являются оценочные воздействия учителя, родителей и 

их отношение к учебной деятельности. 

Учителю необходимо сделать так, чтобы ребенок уже в первом классе 

имел возможность гордиться собой, сделав какое-то дело не только с чей-то 

помощью, но и самостоятельно. Для того чтобы у ребенка развивалась 

адекватная самооценка педагогу следует выполнять следующие 

рекомендации. 

1. Методически правильно построить оценочную деятельность, что 

поможет ребенку понять положительные и отрицательные качества своей 

деятельности. 

2. Ставить ребенка в ситуацию выбора. 

3. Проводить релаксационные игры и упражнения.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

2.1 Организация и методы исследования 

Исследовательская работа проходила в период с 15 февраля 2021 года 

по 13 марта 2021 года в одной из школ Кизильского района. 

Экспериментальной группой выступили ученики 4 класса, в количестве 

16 человек, из них девочек – 7, мальчиков – 9. Наше исследование 

проводилось в три этапа. Первый этап – изучение ведомости успеваемости 

детей четвертого класса. Второй этап – отбор методик, для получения 

информации о самооценке и личностного развития ребенка. Третий этап - 

основное исследование.  

Исследование самооценки качеств личности и личностного развития 

ребенка проводилось в индивидуальной форме. Каждому была изложена 

тема и цель исследования, дано описание и инструкция, предоставлено 

достаточно времени для обдумывания. 

Цель настоящей работы состоит в теоретическом изучении проблемы 

формирования самооценки младшего школьника как фактора достижения 

личностных результатов обучения для разработки методических 

рекомендаций для учителей, направленных на работу по данному 

направлению. 

Исходя из этого, для реализации поставленных задач были выбраны 

следующие методики: 

 методика «Лесенка» В.Г. Щур; 

 методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» 

М. Р. Гинзбурга 

Данные методики доступны для детей младшего школьного возраста и 

в совокупности позволяют получить точную и объективную информацию о 

самооценке и на изучение результатов личностного развития младших 

школьников. 
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1. Методика «Лесенка» В.Г. Щур.  

Целью данной методи ки являетс я выявление уровня предста влений 

ребенка о т ом, ка к он оценив ает с ебя сам, к ак, по е го мнению, е го оценивают 

другие л юди и как соотносятся э ти представления меж ду с обой. Материа лом 

для исследования по служил нарисованная лесенка, фи гурка челове ка, л ист 

бум аги, карандаш (ручка) , условно обо значающих пр оявление р азличных 

качеств личности (доброта, честность, сообразительность и д р. ) 

Методика предполагает следующую процедуру проведения: Ре бенку 

дают листок с нарисованной на нё м лестницей и объясняют значение 

ступ енек. Важн о проследить, правильно ли по нял реб ёнок ва ше объяснение. 

В с лучае необх одимости следу ет по вторить его. После этого задают в опросы, 

ответы записы вают [38]. 

Стимульные материалы к методике «Лесенка» представлены в 

приложении 4. 

Например: Во т лесенка. Есл и на ней расположить всех ребят, то здес ь 

(показать первую ступеньку, н е называя ее ном ер) будут стоять сам ые 

хороши е ребята, т ут (показать вторую и третью) – хорошие, зде сь (показать 

чет вертую) – н и хо рошие, ни плохие ребята, тут (показа ть пя тую и шестую 

сту пеньки) – п лохие, а здесь (показат ь седьмую ступеньку) – са мые пл охие. 

На какую ступен ьку ты пост авишь себя? Объясни почему» . В случае 

затруднений с от ветом повторите инструкцию еще р аз. 

При анализе результатов нужно исходить из следующих ступенек, 

которые представлены в приложении 5. 

2. Методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» 

М. Р. Гинзбурга 

Целью данной методики является, выявление уровня развития учебной 

мотивации учащегося, как составляющей одного из показателей личностных 

УУД. 

Методика предполагает следующую процедуру проведения: Каждому 

ребенку раздается по одному листочку, который следует в первую очередь 
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подписать, на нем напечатана анкета. Эта анкета состоит из четырех пунктов 

с неоконченными предложениями и вариантами ответов к нему. Следует 

выбрать для окончания предложения 3 варианта ответа из предлагаемых 

ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. 

Выбранные ответы следует подчеркнуть. Время на заполнение анкеты – 20 

минут. 

Также перед самой анкетой дана инструкция, для учащегося, которую 

должен внимательно прочитать каждый ученик. В ней сказано: 

Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое неоконченное 

предложение и предложенные варианты ответов к нему. Выбери для 

окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые 

справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни. 

Материал методики «Изучение мотивации обучения у младших 

школьников» М. Р. Гинзбург представлен в приложении 6. 

При анализе результатов, нужно опираться на то, что учащимся 

предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 

выборов и получить объективные результаты. Каждый вариант ответов имеет 

определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он 

отражает: 

1. Внешний мотив – 0 баллов. 

2. Игровой мотив – 1 балл. 

3. Получение отметки – 2 балла. 

4. Позиционный мотив – 3 балла. 

5. Социальный мотив – 4 балла. 

6. Учебный мотив – 5 баллов [42]. 

Таблица обработки результатов и интерпретация полученных данных 

представлены в приложении 7. 
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2.2 Анализ результатов исследования 

В результате исследования в классе по указанным выше методикам 

были получены следующие экспериментальные данные. 

После обработки методики «Лесенка» В. Г. Щур, мы получили 

следующие результаты, которые отображены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты диагностики по методике «Лесенка» В. Г. Щур 

№ ФИО ученика Уровень самооценки 

1 А. Елизавета Завышенная самооценка 

2 А. Жания Завышенная самооценка 

3 В. Степан Адекватная самооценка 

4 Ж. Саян Заниженная самооценка 

5 З. Виктор Адекватная самооценка 

6 К. Владислав Адекватная самооценка 

7 К. Давид Адекватная самооценка 

8 К. Дана Завышенная самооценка 

9 К. Елизаветта Адекватная самооценка 

10 О. Анастасия Завышенная самооценка 

11 П. Матвей Заниженная самооценка 

12 Р. Александр Адекватная самооценка 

13 Р. Роман Заниженная самооценка 

14 С. Анастасия Адекватная самооценка 

15 Ч. Виктория Заниженная самооценка 

16 Я. Савва Завышенная самооценка 

Таким образом: 

 заниженную самооценку имеют 7 человек (25 %), поскольку они 

поставили себя на 4 ступеньку; 

 адекватную самооценку имеют 16 человек (43,75 %), так как они 

поставили себя на 2 и 3 ступеньку; 

 завышенную самооценку имеют 4 человека (31,25 %), поскольку они 

поставили себя на 1ступеньку. 
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Учащиеся, поставившие себя на 5, 6 и 7 ступеньку – отсутствуют, 

поэтому в диаграмме показатели самооценки «низкая» и «резко заниженная» 

– не представлены. 

Наглядно эти данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Сравнительные результаты сформированности 

самооценки младших школьников на констатирующем этапе эксперимента 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство детей (43,75 %) 

имеют адекватный уровень самооценки. 

Далее была предложена методика «Изучение мотивации обучения у 

младших школьников» М. Р. Гинзбурга. 

После обработки методики «Изучение мотивации обучения у младших 

школьников» М. Р. Гинзбурга, мы получили следующие результаты, которые 

отображены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты диагностики по методике «Изучение мотивации 

обучения у младших школьников» М. Р. Гинзбурга 

№ ФИО ученика Уровень мотивации 

1 А. Елизавета Очень высокий уровень мотивации 

2 А. Жания Высокий уровень мотивации 

3 В. Степан Нормальный уровень мотивации учения 

4 Ж. Саян Сниженный уровень мотивации учения 
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Продолжение таблицы 1 

5 З. Виктор Нормальный уровень мотивации учения 

6 К. Владислав Нормальный уровень мотивации учения 

7 К. Давид Нормальный уровень мотивации учения 

8 К. Дана Очень высокий уровень мотивации 

9 К. Елизаветта Нормальный уровень мотивации учения 

10 О. Анастасия Очень высокий уровень мотивации 

11 П. Матвей Сниженный уровень мотивации учения 

12 Р. Александр Нормальный уровень мотивации учения 

13 Р. Роман Сниженный уровень мотивации учения 

14 С. Анастасия Нормальный уровень мотивации учения 

15 Ч. Виктория Сниженный уровень мотивации учения 

16 Я. Савва Очень высокий уровень мотивации 

Таким образом: 

очень высокий уровень мотивации имеют 4 человек (25 %), поскольку 

они набрали 41-49 балла; 

высокий уровень мотивации имеет 1 человек (6,25 %), так как он 

набрал 33-40 балла; 

нормальный уровень мотивации учения имеют 7 человека (43,75 %), 

поскольку они набрали 25-32 балла. 

сниженный уровень мотивации учения имеют 4 человека (25 %), так 

как они набрали 15-24 балла. 

Учащиеся с низким уровнем мотивации учения отсутствуют, поэтому в 

таблице показатели «низкий уровень мотивации учения» отсутствует. 

Наглядно эти данные представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты уровня развития учебной мотивации 

учащегося, как составляющей одного из показателей личностных УУД на 

констатирующем этапе. 

Таким образом, проведенные методики «Лесенка» В.Г. Щур и 

«Изучение мотивации обучения у младших школьников» М. Р. Гинзбурга 

позволяют нам более точно понять, что в классе преобладает адекватный 

уровень самооценки и нормальный уровень мотивации учения, который 

характеризуется совпадением мнения ученика о себе с мнениями 

одноклассников. 

На первом этапе нашей исследовательской работы мы изучили 

ведомости успеваемости детей четвертого класса, которая представлена в 

приложении 8. 

Для того, чтобы выявить зависимость, нам нужно сравнить результаты 

диагностики, которые были получены после обработки методики «Лесенка» 

В. Г. Щур и методики «Изучение мотивации обучения у младших 

школьников» М. Р. Гинзбурга и успеваемость учеников 4 класса. Наглядно 

эти результаты отображены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнительные результаты диагностики и успеваемости 

учеников 4 класса 
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№ ФИО ученика Успеваемость 
Уровень 

самооценки 
Уровень мотивации 

1 
А. Елизавета «Отличник» Завышенная 

самооценка 

Очень высокий 

уровень мотивации 

2 
А. Жания «Хорошист» Завышенная 

самооценка 

Высокий уровень 

мотивации 

3 
В. Степан «Хорошист» Адекватная 

самооценка 

Нормальный уровень 

мотивации учения 

4 
Ж. Саян «Троечник» Заниженная 

самооценка 

Сниженный уровень 

мотивации учения 

5 
З. Виктор «Хорошист» Адекватная 

самооценка 

Нормальный уровень 

мотивации учения 

6 
К. Владислав «Троечник» Адекватная 

самооценка 

Нормальный уровень 

мотивации учения 

7 
К. Давид «Троечник» Адекватная 

самооценка 

Нормальный уровень 

мотивации учения 

8 
К. Дана «Отличник» Завышенная 

самооценка 

Очень высокий 

уровень мотивации 

9 
К. Елизаветта «Хорошист» Адекватная 

самооценка 

Нормальный уровень 

мотивации учения 

10 
О. Анастасия «Хорошист» Завышенная 

самооценка 

Очень высокий 

уровень мотивации 

11 
П. Матвей «Троечник» Заниженная 

самооценка 

Сниженный уровень 

мотивации учения 

12 
Р. Александр «Хорошист» Адекватная 

самооценка 

Нормальный уровень 

мотивации учения 

13 
Р. Роман «Троечник» Заниженная 

самооценка 

Сниженный уровень 

мотивации учения 

14 
С. Анастасия «Троечник» Адекватная 

самооценка 

Нормальный уровень 

мотивации учения 

15 
Ч. Виктория «Троечник» Заниженная 

самооценка 

Сниженный уровень 

мотивации учения 

16 
Я. Савва «Отличник» Завышенная 

самооценка 

Очень высокий 

уровень мотивации 

Формирование правильной самооценки, а также достижение 

личностных результатов, которое обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. С помощью таблицы, 

приведённой выше, мы наглядно видим, как взаимодействуют между собой: 

успеваемость, уровень самооценки и уровень мотивации. Что позволяет нам 

понять, как успеваемость напрямую зависит от сформированной самооценки  

и уровня мотивации обучения младших школьников.  

Таким образом, для того чтобы сформировать правильную самооценку, 

мы предлагаем использовать методические рекомендации для учителей по 
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формированию самооценки младших школьников как фактора достижения 

личностных результатов обучения. 

2.3 Рекомендации для учителей по формированию самооценки 

младших школьников как фактора достижения личностных результатов 

обучения 

Правильное формирование самооценки – это один из важнейших 

факторов развития личности ребёнка. Устойчивая самооценка формируется 

под влиянием оценки со стороны окружающих (взрослых и детей), а также 

собственной деятельности ребенка и собственной оценки ее результатов. 

Если ребёнок не умеет анализировать свою деятельность, а оценка со 

стороны окружающих меняется в отрицательном для него направлении, 

возникают острые аффективные переживания. При длительном сохранении 

такой ситуации эти отрицательные формы поведения фиксируются и 

становятся устойчивыми качествами личности. Отрицательные качества 

личности возникают в ответ на потребность ребёнка избежать тяжелых 

аффективных переживаний, связанных с потерей уверенности в себе. 

Для поддержания планки на достойной высоте следует методически 

заниматься формированием самооценки. Оценочная деятельность учителя – 

основа для формирования самооценки у учащихся начальной школы. 

Самооценка формируется и развивается, если учитель демонстрирует 

положительное отношение к ученику, веру в его возможности, желание 

всеми способами помочь ему учиться. Методическая сторона сводится к 

применению в учебном процессе преимущественно индивидуальных 

эталонов, создающих условия для рефлексивной оценки учащихся своих 

действий. Однако роль родителей в формировании адекватной самооценки 

ребёнка младшего школьного возраста не менее важна, чем роль педагога, 

ведь то, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. В сущности, самооценка – это первоначально 

присвоение ребёнком оценки родителей. Позже силу набирает стиль 
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семейного воспитания, и самооценка начинает дифференцироваться. На этом 

этапе детская самооценка зависит от особенностей семейной воспитательной 

политики [18]. 

Таким образом, для формирования адекватной самооценки младшего 

школьника педагогу рекомендуется: 

 оценка должна служить главной целью – стимулировать и 

направлять учебно-познавательную деятельность младшего школьника; 

 учитель должен давать содержательную оценку работе младшего 

школьника; 

 оценка должна не завершать учебно-познавательную деятельность, а 

сопровождать её на всех ступенях; 

 в учебной деятельности необходимо сравнивать детей, которые 

обладают приблизительно одинаковыми способностями, но достигают 

разных результатов из-за различного отношения к учению; 

 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; 

 предлагать ученику с заниженной самооценкой оказывать помощь 

слабоуспевающему младшему школьнику; 

 необходимо включать ситуации, актуализирующие самооценку 

ребёнка, ставящие перед ним задачу осознания особенности своей работы, её 

сильных и слабых сторон и способствующих обращенности ребёнка на 

собственные способы действия; 

 необходимо вводить тетради, 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; 

 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; 

 необходимо использовать похвалу в работе с детьми, имеющими 

заниженную самооценку [30]. 

Вывод по 2 главе 

Практическая часть нашей работы была исследована на примере МОУ 

«Кизильская школа №2». Для полного раскрытия и изучения темы: «Работа 

учителя по формированию самооценки младших школьников как фактора 

достижения личностных результатов обучения» мы использовали различные 

методики работы с детьми. Которые позволяют нам увидеть и понять, что в 

классах преобладает адекватный уровень самооценки, который 

характеризуется совпадением мнения ученика о себе с мнениями 

одноклассников. 

Анализ результатов исследования, на основании двух методик: 

После обработки первой методики «Лесенка» В. Г. Щур, которая 

направлена на выявление уровня представлений ребенка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как 

соотносятся эти представления между собой, мы получили следующие 

результаты: большинство детей (43,75 %) имеют адекватный уровень 

самооценки, а учащиеся с низкой и резко заниженной самооценкой – 

отсутствуют. 

Далее была предложена методика: «Изучение мотивации обучения у 

младших школьников» М. Р. Гинзбурга которая направлена на выявление 

уровня развития учебной мотивации учащегося. После применения методики 

на практике, мы пришли к заключению, что нормальный уровень развития 

учебной мотивации имеют (43,75 %), которые набрали 25-32 балла; Но самое 

главное, что учащиеся с низким уровнем мотивации учения отсутствуют. 
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Подводя итоги выполненной нами работы, мы убедились в том, что 

процесс формирования самооценки крайне длительный и сложный. Поэтому 

для упрощения и ускорения формирования самооценки было разработано 

множество различных методик и приёмов в работе с детьми. Что позволяет 

учителю правильно сформировать у младшего школьника адекватную и 

правильную оценку самого себя.  
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Заключение 

Проблема возникновения и развития самооценки является одной из 

центральных проблем становления личности ребенка. 

Самооценка – это необходимый компонент развития самосознания, т.е. 

осознания человеком самого себя, своих физических сил, умственных 

способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего 

отношения к окружающим, к другим людям и самому себе. 

Главной целью нашего исследования было изучение теоретических 

проблем формирования самооценки младшего школьника, как фактора 

достижения личностных результатов обучения, с целью разработки 

методических рекомендаций для учителей, направленных на работу по 

данному направлению. 

В научных исследованиях установлено, что у младших школьников 

обнаруживаются все виды самооценок: адекватная устойчивая; завышенная 

устойчивая; неустойчивая в сторону неадекватного завышения или 

занижения. 

На процесс формирования влияют многие факторы, действующие уже 

в раннем детстве – отношение родителей, положение среди сверстников, 

отношение педагогов. Сопоставляя мнение о себе и окружающих людей, 

человек формирует самооценку, причем сначала учится оценивать других, а 

потом уже – себя. 

А вот уже процесс развития самооценки происходит в дошкольном 

возрасте. Например: когда дети в первый раз попадают в школу, они 

стремятся разделить своих одноклассников на группы. Мысленно они 

называют одних хорошими, а других плохими, одних слабыми, а других 

сильными. Распределение всех ролей в детском коллективе может 

формироваться в течение 3-4 месяцев, и это достаточно быстро. Однако со 

временем школьные успехи и достижения меняют социальные роли и 

иерархические связи в детском коллективе. На самооценку ребенка начинают 
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сильно влиять замечания педагогов и оценки за выполненные задания. И в 

связи с этим школьники очень часто начинают сравнивать себя с другими 

детьми. Когда сверстники или старшее поколение стремятся поддерживать 

такое сравнение, ребенок начинает воспринимать его как основной 

инструмент самооценки, какая бы она ни была. 

Изучив направления работы учителя по формированию самооценки 

младших школьников, мы сделали вывод, о том, что учитель является 

непосредственным наставником в достижениях личностных результатов 

обучения. Роль учителя очень велика, так как в школе происходит 

психическое, эмоциональное и социальное развитие личности, особые 

требования предоставляются  педагогу, который может обеспечить это 

развитие. Поэтому используются различные методы и приёмы формирования 

самооценки младшего школьника, они являются эффективным средством 

достижения результатов  обучения в начальной школе. И основными 

факторами, которые влияют на формирование самооценки детей младшего 

школьного возраста, являются оценочные воздействия учителя, родителей и 

их отношение к учебной деятельности. 

Формирование и достижение личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования в целом и образовательного 

учреждения в частности. Личностные результаты являются ведущими, 

поскольку делают учение осмысленным, обеспечивают значимость решения 

задач, связывая их с реальными жизненными ситуациями. С этой целью 

учащимся создаются такие условия, чтобы у них появилась необходимость, 

потребность, желание включиться в учебную деятельность на учебном 

занятии. 

Теоретический анализ литературы позволил выявить факт, что 

возможность формирования адекватной самооценки младших школьников в 

учебном процессе происходит через использование на уроках определенных 

методов и приемов. Практическая часть нашей работы была организованна 

на базе МОУ «Кизильская школа №2». Мы использовали методики: 
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«Лесенка» В. Г. Щур и «Изучение мотивации обучения у младших 

школьников» М. Р. Гинзбурга. 

Анализ результатов методики «Лесенка» В. Г. Щур показал, что 

большинство детей (43,75 %) имеют адекватный уровень самооценки, 

учащиеся, имеющие низкую и резко заниженную самооценку – отсутствуют. 

Анализ результатов методики «Изучение мотивации обучения у младших 

школьников» М. Р. Гинзбурга показал, что большая часть младших 

школьников (43,75 %), которые набрали 25-32 балла, имеют нормальный 

уровень развития учебной мотивации; но самое главное, что учащиеся с 

низким уровнем мотивации учения отсутствуют. 

На основании исследования, мы пришли к выводу, что от правильно 

сформированной самооценки и уровня развития учебной мотивации 

обучения напрямую зависит успеваемость младших школьников. 

Обобщив данные, мы на основе теоретического и практического 

изучения разработали рекомендации для учителей по формированию 

самооценки младших школьников как фактора достижения личностных 

результатов обучения. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листы самооценки 

Таблица А.1 – лист самооценки №1 «Моя успешность на уроке» 

Вид работы Знак (!?) 

1  

2  

3  

4  

5  

Итоговый балл  

Достигли ли мы цели?__________________________________________ 

Для чего нам нужен материал, изученный сегодня?_________________

__________________________________________________________________ 

Таблица А.2 – лист самооценки №2 «Моя успешность на уроке» 

Ф. И. _______________________________ 

Вид работы Знак (!?) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Итоговый балл  

На уроке я работал (активно / пассивно). 

Своей работой я (доволен / недоволен). 

Урок для меня показался (коротким / длинным). 

За урок я не (устал / устал). 

Мое настроение (стало лучше / стало хуже). 
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Материал урока мне был (понятен / непонятен, полезен / бесполезен). 

Домашнее задание (легкое/трудное, интересное / неинтересное, 

полезное / бесполезное). 

Достигли ли мы цели?__________________________________________ 

Для чего нам нужен материал, изученный сегодня?_________________

_____________________________________________________________ 

Таблица А.3 – лист самооценки №3 

(заполняется в конце курса, четверти, в конце изучения темы (да / нет)) 

№ Вид деятельности да нет 

1 Регулярно выполнял (а) домашние задания?   

2 По необходимости консультировался (ась) с учителем?   

3 Улучшал (а) свои знания и исправлял (а) оценки?   

4 Регулярно вел (а)записи в тетради?   

5 Знаю, как работать со справочной литературой?   

6 Умею конспектировать тему?   

7 Умею самостоятельно находить материал по заданной теме?   

8 Делал (а) устное сообщение?   

9 Участвовал (а) в беседах по изучаемому материалу?   

10 Я задавал вопросы, если мне встречалось непонятное слово?   

11 Я могу рассказать о том, что я сегодня узнал на уроке?   

Итоговый балл   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – «Организация работы по самооценке собственной 

деятельности и работы группы» 

Утверждение да 
не 

всегда 
нет 

Я в полной мере участвую в выполнении 

 всех заданий группы 

   

Я внимательно выслушиваю то, что 

 говорят члены моей группы 

   

Если я не согласен с чем-то, я не спорю, а  

предлагаю другое решение 

   

Я помогаю участникам группы, когда они 

 нуждаются во мне 

   

Я с уважением отношусь к мнению участников группы,  

даже если я не согласен сними 

   

Когда мы сталкиваемся с проблемами, я стараюсь искать 

выход, а не предлагаю прекратить работу 

   

Я стараюсь услышать прежде всего то, что участник группы 

хочет предложить, а не ищу ошибку в его или ее 

высказывании 

   

Таблица Б.2  – «Организации работы по самооценке на уроке систематизации 

и закрепления знаний» 

Тема урока «Правописание гласных на конце наречий» 4 класс. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Карта знаний + или — 

Карта знаний Начало урока Рефлексия 

Я знаю, что такое наречие   

Я знаю, что обозначает наречие   

Я знаю, на какие вопросы отвечает наречие, когда 

зависит от глагола 

  

Я знаю, на какие вопросы отвечает наречие, когда 

зависит от существительного 

  

Я знаю, на какие вопросы отвечает наречие, когда 

зависит от прилагательного или другого наречия 

  

Я знаю, каким членом предложения может быть 

наречие 

  

Я знаю, как наречие связано с другими словами   

Я знаю, как образуются наречия   

Я знаю, правило написания гласных в конце 

наречий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Групповые игры для повышения самооценки младшего школьника. 

Игра В.1  – «Похвалилки» 

Дети сидят в кругу (или за партами). Каждый получает карточку, на 

которой зафиксировано какое-либо одобряемое окружающими действие или 

поступок. Причём формулировка обязательно начинается словами «Однажды 

я…», например, «Однажды я помог товарищу в школе» или «Однажды я 

быстро выполнил домашнее задание» и т.п. 

На обдумывание задания дается две-три минуты, после чего каждый 

ребёнок по кругу (или по очереди) делает краткое сообщение о том, как 

однажды он здорово выполнил именно то, что указано в его карточке. После 

того как все дети выскажутся, взрослый может обобщить сказанное. Если же 

дети готовы к обобщению без помощи взрослого, пусть они это сделают 

сами. 

В заключение можно провести беседу о том, что каждый ребёнок 

обладает какими-либо талантами, но для того чтобы заметить это, 

необходимо внимательно, заботливо и доброжелательно относиться к 

окружающим. 

Игра В.2 – «За что меня любит мама» 

Дети сидят в кругу (или за партами). Каждый ребёнок по очереди 

говорит всем, за что его любит мама. Затем можно попросить одного из детей 

(желающего), чтобы он повторил то, что сказали другие. При затруднении 

дети могут помочь ему. 

После этого нужно обсудить с детьми, приятно ли им было, что другие 

дети запомнили эту информацию. Дети обычно сами делают вывод, что 

нужно внимательно относиться к окружающим и слушать их. 

На первых порах дети, чтобы показаться значимыми, рассказывают, 

что мамы любят их за то, что они моют посуду, не мешают маме писать 

диссертацию, любят маленькую сестрёнку и т.п. Только после многократного 
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повторения этой игры дети приходят к выводу, что их любят просто за то, 

что они есть. 

Игра В.3 – «Подари карточку» 

Взрослый вместе с детьми в течение нескольких занятий рисует 

карточки с пиктограммами, обозначающими различные положительные 

качества. С детьми необходимо обсудить, что означает каждая пиктограмма. 

Например, карточка с изображением улыбающегося человечка может 

символизировать веселье, с изображением двух одинаковых конфет – 

доброту или честность. Если дети умеют читать и писать, вместо пиктограмм 

можно записать на каждой карточке какое-либо положительное качество 

(обязательно положительное!). 

Каждому ребёнку выдается 5-8 карточек. По сигналу ведущего дети 

закрепляют на спине товарищей (при помощи скотча) все карточки. Ребёнок 

получает ту или иную карточку, если его товарищи считают, что он обладает 

этим качеством. 

По сигналу взрослого дети прекращают игру и обычно с большим 

нетерпением снимают со спины, прикреплённые к ней карточки. На первых 

порах, случается, что не у всех играющих оказывается много карточек, но 

при повторении игры и после обсуждения ситуация меняется. 

Во время обсуждения можно спросить у детей, приятно ли получать 

карточки. Затем можно выяснить, что приятнее – дарить хорошие слова 

другим или получать их самому. Чаще всего дети говорят, что нравится и 

дарить, и получать. Тогда ведущий может обратить их внимание на тех, кто 

совсем не получал карточек или получал их совсем мало. Обычно эти дети 

признаются, что они с удовольствием дарили карточки, но им бы тоже 

хотелось получить такие подарки. Как правило, при повторном поведении 

игры «отверженных» детей не остаётся. 

Игра В.4 – «Скульптура» 

Эта игра учит детей владеть мышцами лица, рук, ног и снимать 

мышечное напряжение. 
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Дети разбиваются на пары. Один из них – скульптор, другой – 

скульптура. По заданию взрослого (или ребёнка-ведущего) скульптор лепит 

из «глины» скульптуру: 

 ребёнка, который ничего не боится; 

 ребёнка, который всем доволен; 

 ребёнка, который выполнил сложное задание. 

Темы для скульптур может предлагать взрослый, а могут – сами дети. 

Играющие обычно меняются ролями. Возможен вариант групповой 

скульптуры. После проведения игры целесообразно обсудить с детьми, что 

они чувствовали в роли скульптора, скульптуры, какую фигуру приятно было 

изображать, какую – нет [12].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Стимульный материал к методике «Лесенка» (для мальчиков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимульный материал к методике «Лесенка» (для девочек) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Обработка результатов и интерпритация 

При анализе полученных данных исходите из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для детей младшего школьного возраста и 

является для них возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор 

так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я 

самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и 

я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может 

объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это 

связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою 

деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и 

оценками окружающих). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка. 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю 

маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 

читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это 

нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка. 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько 

заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной 

психологической проблемой. В беседе ребенок может о ней рассказать. 

Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю добрым (когда 

помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь налицо 

проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому 

что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном 

случае разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, 
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по меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со 

значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка. 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. 

Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-

то могло произойти: ссора с товарищем, неудачно наклеенный домик и т.д. И 

в беседе ученик расскажет об этом. Например: «Я плохой, потому что 

подрался с Сережей», «Я плохая, потому что балуюсь», – и т.д. В таких 

случаях, как правило, через день-другой, вы получите от ребенка другой 

ответ (с положительной самооценкой). 

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где 

красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в 

том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, 

вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, 

задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя 

своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего».  

Психологу очень важно знать причину низкой самооценки ребенка – 

без этого нельзя помочь ребенку. «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку 

(рисует кружок на пятой ступеньке), потому что мама говорит, что у меня 

ничего не получается на занятиях в саду». Здесь необходима работа с 

родителями школьника: беседы, в которых следует объяснить 

индивидуальные особенности ребенка. Например, если это ребенок, то 

необходимо рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок 

в этом возрасте еще не обладает ни устойчивым вниманием, ни 

произвольностью поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения 

знаний, формирования учебных навыков. Крайне важна демонстрация 

родителями положительных качеств, каждого успеха их ребенка. 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен комплекс 

негативных, постоянно влияющих на ребенка факторов.  
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Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении 

причин трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность 

положительных межличностных отношений с воспитателями, друзьями – 

наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы 

скорректировать ее, необходима совместная деятельность воспитателя, 

педагога-психолога [16]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анкета для учащегося 

Дата_________________________ 

Ф.И.____________________________ 

Класс _________________________ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела;  

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо;  

в) мне мешают дома;  

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится 

то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 
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в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Бели я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится 

то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ё 

Обработка и интерпритация полученных данных 

Таблица Ё.1 – обработки результатов 

Варианты 

ответов 

Колличество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а) 2 3 5 5 

б) 3 3 3 2 

в) 4 0 3 3 

г) 4 4 3 3 

д) 3 1 3 3 

е) 3 3 0 3 

ж) 3 5 0 4 

з) 0 3 4 0 

и) 0 - - 0 

к) 5 - - - 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый 

уровень мотивации учения. 

Таблица Ё.2 – интерпретация полученных данных 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41-49 

II 33-40 

III 25-32 

IV 12-24 

V 5-14 

Итоговые уровни мотивации школьников в начальных классах. 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – Ведомость успеваемости за II четверть 4 класс 2020 / 2021 

учебный год 
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Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Ч
те

н
и

е 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Р
о
д
н

о
й

 я
зы

к
 

О
Р

К
С

Э
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

И
З
О

 

М
у
зы

к
а 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

1 А. Елизавета 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

2 А. Жания 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4,64 

3 В. Степан 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4,55 

4 Ж. Саян 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3,73 

5 З. Виктор 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4,18 

6 К. Владислав 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3,82 

7 К. Давид 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3,45 

8 К. Дана 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 

9 К. Елизаветта 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4,27 

10 О. Анастасия 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,48 

11 П. Матвей 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3,82 

12 Р.Александр 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4,00 

13 Р. Роман 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3,82 

14 С. Анастасия 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4,18 

15 Ч. Виктория 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3,82 

16 Я. Савва 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 
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