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Оценочная деятельность отражает соответствие качества знаний и умений учащихся по 
предмету требованиям программы. Целью является как контроль успеваемости учащихся, так  
и формирование у них адекватной самооценки. В учебно-воспитательном процессе должна 
формироваться установка на оценку своих возможностей – одного из основных компонентов 
самооценки. 

В числе задач, сформулированных ФГОС, есть и такие, которые носят психологический 
характер. Прежде всего, это психологические трудности, испытываемые школьником в 
процессе учебы.  

2.1 Педагогические критерии 

2.1.1 Уровень самооценки 

Показатели 1. Заниженный 

                           2. Оптимальный 

                           3 Завышенный 

2.1.2 Уровень притязаний 

Показатели  1. Низкий 

                         2.Средний 

                         3. Выше среднего  

                         4. Высокий 

2.1.3 Динамика развития самооценочной деятельности 

Показатели  1. Устойчивая /неустойчивая 

                        2.Положительная/отрицательная 

                        3 Отсутствие динамики 
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2.2 Психологические критерии 

    1.Уровень общей самооценки (по Казанцевой Г.Н.) 

   Показатели: - высокий  

                           - средний  

                           - низкий 

1. Частные (парциальные) самооценки- ум, авторитет, умения, уверенность (по 

Пригожину А.М.) 

Показатели: - завышенный 

                       -  средний 

                       - завышенный 
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Проблема состоит в необходимости сформировать и развивать у  учащихся адекватную 

самооценку, от которой зависит его дальнейшее обучение в школе и самоопределение в 
жизни, а механизмы формирования самооценки мало используются при работе школе. 

1. Самооценка как структурный компонент самосознания 

В психологии выделяют три сферы, в которых осуществляется становление, формирование 
личности: деятельность, общение, самосознание. 

На протяжении всего процесса социализации личность имеет дело с освоением все новых и 
новых видов деятельности. В результате каждая личность выявляет особо значимые для себя 
аспекты деятельности, концентрирует свое внимание на этом выбранном главном аспекте, 
соподчиняя ему все остальные деятельности. В ходе социализации расширяются и 
углубляются связи общения человека с людьми, группами, обществом в целом, происходит 
становление в человеке образа его «Я». 

Самооценка в отечественной психологии изучалась в связи с проблемой развития и 
формирования самосознания. Эти исследования сконцентрированы вокруг двух групп 
вопросов. С одной стороны, в общетеоретическом и методологическом аспектах 
проанализирован вопрос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы 
развития личности. По данному вопросу можно выделить работы таких психологов, педагогов 
как: Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.С.Рубинштейн. [3,18] 

В группе исследований рассматриваются более специальные вопросы, прежде всего 
связанные с особенностями самооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих. Можно 
выделить публикации А.И.Липкиной, Е.И.Савонько, В.А.Горбачевой. 



Самооценка - это необходимый компонент развития самосознания, т.е. осознание человеком 
самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, мотивов и целей 
своего поведения, своего отношения к окружающим, к другим людям и самому себе. [6] 

Самооценка - непременный спутник нашего «Я». Она проявляется не столько в том, что 
человек думает или говорит о себе, сколько в его отношении к достижениям других. С 
помощью самооценки происходит регуляция поведения личности. 

Правильная самооценка очень важна для психического здоровья. Если человек - особенно 
ребенок - думает, что он бездарный, несимпатичный и бесполезный человек, он начинает 
вести себя соответственно этой оценке. 

Личность осуществляет самооценку. Известно, что человек становится личностью в 
результате совместной деятельности и общения с другими людьми. Именно деятельность и 
общение дают ему некоторые важные ориентиры для поведения. 

Объективное отношение к себе составляет основу нормальной самооценки. В нашем 
окружении всегда будут люди, в чем-либо превосходящие нас: более сильные, красивые, 
обаятельные, интеллигентные, удачливые или популярные. И точно так же всегда найдутся 
те, кто уступает нам в этом. [3] 

Известно, что самооценка выступает как важнейшее средство саморегуляции. Формируясь в 
процессе деятельности, самооценка адресуется к разным ее этапам. 

Самооценка, отражающая этап ориентировки в своих возможностях в предстоящей 
деятельности, направлена на будущее и называется «прогностической». 

Три показателя - самооценка, ожидаемая оценка, оценка личностью группы - входят в 
структуру личности, и хочет человек того или нет, он объективно вынужден считаться с этими 
субъективными индикаторами своего самочувствия в группе, успешности или неспешности 
своих достижений, позиции по отношению к себе и окружающим. Он должен считаться с ними 
даже тогда, когда не подозревает о наличии этих показателей, ничего не знает о действии 
психологического механизма оценок и самооценки. По сути своей это перенесенный внутрь 
человеческой личности (интериоризированный) механизм социальных контактов, ориентации 
и ценностей. С его показаниями человек сверяется, вступая в общение, активно действуя. Эта 
проверка происходит преимущественно бессознательно, а личность подстраивается к 
режимам поведения, определяемым этими индикаторами. [21] 

Не менее важен и момент сравнения: оценивая себя, индивид вольно или невольно 
сравнивает себя с другими, учитывая не только свои собственные достижения, но и всю 
социальную ситуацию в целом. На общую самооценку личности сильно влияют также ее 
индивидуальные особенности и то, насколько важно для нее оцениваемое качество или 
деятельность. Частных самооценок бесконечно много. Судить по ним о человеке, не зная 
системы его личных ценностей, того, какие именно качества или сферы деятельности 
являются для него основными, невозможно. 

В учебном заведении нет ни одного учащегося, который не жаждал бы уважения. 
Самоуважение напрямую зависит от самооценки. 

Неоднозначны критерии самооценки. Индивид оценивает себя двумя путями: 

1.Путем сопоставления уровня своих притязаний с объективными результатами своей 
деятельности. 

2.Путем сравнения себя с другими людьми. 

Самооценка тесно связана с уровнем притязаний личности. 



Уровень притязаний - это желаемый уровень самооценки личности проявляющийся в степени 
трудности цели, которую индивид ставит перед собой.[21] 

Чем выше уровень притязаний, тем труднее его удовлетворить. Удачи и неудачи в, какой-
либо деятельности существенно влияют на оценку индивидом своих способностей в этом 
виде деятельности: неудачи, как правило, снижают притязания, а успех повышает их. 

Уровнем притязаний называют уровень образа «Я», проявляющийся в степени трудности 
цели, которую человек ставит перед собой. Психолог Джемс вывел формулу, которая 
показывает зависимость самооценки человека от его притязаний.  

                                         Самооценка = Успех/ Притязания 

 

Формула свидетельствует, что стремление к повышению самооценки может реализовываться 
двумя способами. Человек может или повысить притязания, чтобы пережить максимальный 
успех, или снизить их, чтобы избежать неудачи. В случае успеха уровень притязаний обычно 
повышается, человек проявляет готовность решать более сложные задачи, при неуспехе - 
соответственно, снижается. 

Уровень притязаний личности в конкретной деятельности может быть определен довольно 
точно. Уровень притязаний - тот уровень трудности задания, который человек обязуется 
достигнуть, зная уровень своего предыдущего выполнения. На уровень притязаний оказывает 
влияние динамика неудач и удач на жизненном пути, динамика успеха и неуспеха в 
конкретной деятельности. Уровень притязаний может быть адекватным (человек выбирает 
цели, которые реально может достичь, которые соответствуют его способностям, умениям, 
возможностям) либо неадекватно завышенным, заниженным. Чем адекватнее самооценка, 
тем адекватнее уровень притязаний. [6] 

Заниженный уровень притязаний, когда человек выбирает слишком простые, легкие цели 
(хотя он мог бы достичь значительно более высоких целей), возможен при низкой самооценке 
(человек не верит в себя, низко оценивает свои способности, возможности, чувствует себя 
«неполноценным»), но также возможен и при высокой самооценке, когда человек знает, что 
он умный, способный, но цели выбирает проще, чтобы «не перетруждаться», «не 
высовываться», проявляя своеобразную «социальную хитрость». Завышенный уровень 
притязаний, когда человек ставит перед собой слишком сложные, нереальные цели, 
объективно может приводить к частым неудачам, к разочарованию, фрустрациям. В юности 
часто выдвигают завышенные, нереалистические притязания, переоценивают свои 
способности, а в результате эта беспочвенная самоуверенность часто раздражает 
окружающих, вызывает конфликты, неудачи, разочарования. [2] 

Разница между уверенным в себе человеком и неуверенным особенно заметна в тот момент, 
когда нужно сделать решительный шаг. Первый концентрирует перед собой поставленную 
задачу, думает о том, что он должен сделать. Второй умудряется припомнить все свои 
провалы, несчастья и проблемы вместе взятые. Следовательно, только путем 
многочисленных проб и ошибок человек постигает меру своих реальных возможностей. 

Неуверенность в себе имеет и положительную сторону - она заставляет людей постоянно 
совершенствоваться, не останавливаться на достигнутом. Одним словом - развиваться. 
Проблемы начинаются, когда сомнения разрастаются до гигантских размеров, парализуя 
человека, на корню уничтожая его попытки проявить инициативу сделать что-то 
существенное, разорвать порочный круг. 

Еще одна важная психологическая особенность, которая влияет на достижение человеком 
успеха, - это требования, предъявляемые человеком к самому себе. Тот, кто предъявляет к 
самому себе повышенные требования, в большей мере старается добиться успеха, чем тот, 
чьи требования к себе невысоки. [4] 



Очень много для достижения успеха значит и представление человека о своих способностях, 
необходимых для решения задачи. Установлено, что люди, имеющие высокое мнение о 
наличии у них таких способностей, в случае неудачи переживают меньше, чем те, кто считает, 
что соответствующие способности у них развиты слабо. 

Психологи пришли к выводу, что уровень своих притязаний личность устанавливает где-то 
между чересчур трудными и чересчур легкими задачами и целями - так, чтобы сохранить на 
должной высоте свою самооценку. Формирование уровня притязаний определяется не только 
предвосхищением успеха или неудачи, но и, прежде всего учетом и оценкой прошлых успехов 
и неудач. Однако, в целом для людей характерно некоторое завышение своих способностей, 
приписывание себе уникальности, непохожести на других. [1] 

Таким образом, самооценка является структурным компонентом самосознания наряду с 
образом «Я» и уровнями притязаний. Самооценка играет огромную роль в развитии личности 
человека. 

Выделяют различные виды самооценки. Самооценка может быть устойчивой и неустойчивой, 
адекватной и неадекватной, а неадекватная в свою очередь делится на завышенную и 
заниженную. [23] 

Устойчивость самооценки зависит от успеха или неудачи в деятельности и от окружающих 
людей. Устойчивость самооценки не меняется у человека в зависимости от ситуации, а 
неустойчивая повержена влиянию мнения окружающих людей Самоуважение - один из 
истоков психологической устойчивости, хорошего настроения. Допустим, человек совершил 
ошибку, сделал что-то не так. Если этот человек обладает достаточно высоким уровнем 
самооценки, он может успокоить себя: «Ничего страшного, ведь в целом я отнюдь не глупец и 
подобное для меня не характерно», т.е. срабатывает психологическая защита и человек 
успокаивается. 

Сложившаяся у человека самооценка может быть адекватной (человек правильно, 
объективно оценивает себя), либо неадекватно завышенной или неадекватно заниженной. А 
это, в свою очередь, будет влиять на уровень притязаний личности, который характеризует 
степень трудности тех целей, к которым стремится человек и достижение которых 
представляется человеку привлекательным и возможным. 

Правильная самооценка очень важна для психического здоровья. Если человек - особенно 
ребенок - думает, что он бездарный, несимпатичный и бесполезный человек, он начинает 
вести себя соответственно этой оценке. 

При адекватной самооценке субъект правильно соотносит свои возможности и способности, 
достаточно критически относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и 
успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно осуществить на 
деле. Но самооценка может быть и неадекватной - чрезмерно завышенной или слишком 
заниженной. 

На основе неадекватной завышенной самооценки у человека возникает неправильное 
представление о себе, идеализированный образ своей личности и возможностей, своей 
ценности для окружающих, для общего дела. В таких случаях человек идет на игнорирование 
неудач ради сохранения привычной высокой оценки самого себя, своих поступков и дел. 
Происходит острое эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает представление о 
себе. Восприятие реальной действительности искажается, отношение к ней становится 
неадекватным - чисто эмоциональным. 

Человек с завышенной неадекватной самооценкой не желает признавать, что все это - 
следствие собственных ошибок, лени, недостатка знаний, способностей или неправильного 
поведения. Возникает тяжелое эмоциональное состояние - аффект неадекватности, главной 
причиной которого является стойкость сложившегося стереотипа завышенной оценки своей 
личности. Если же высокая самооценка пластична, меняется в соответствии е реальным 



положением дел - увеличивается при успехе и снижается при неудаче, то это может 
способствовать развитию личности, так как ей приходится прикладывать максимум усилий 
для достижения поставленных целей, развивать свои способности и волю. 

Выше упоминалось об аффекте неадекватности. Это психическое состояние возникает, как 
попытка лиц с завышенной самооценкой оградить себя от реальных обстоятельств и 
сохранить привычную самооценку. К сожалению, это приводит к нарушению отношений с 
другими людьми. Переживание обиды и несправедливости позволяет чувствовать себя 
хорошо, оставаться на должной высоте собственных глазах, считать себя пострадавшим или 
обиженным. Это возвышает человека в его собственных глазах и исключает недовольство 
собой. Потребность в завышенной самооценке удовлетворяется, и отпадает необходимость 
изменить ее, т.е. вплотную заняться самоуправлением. Это не самый лучший способ 
поведения, и слабость подобной позиции обнаруживается незамедлительно или спустя 
некоторое время. Неизбежно возникают конфликты с людьми, которые имеют иные 
представления о данной личности, ее способностях, возможностях и ценности для общества. 
Аффект неадекватности - это психологическая защита, она является временной мерой, 
поскольку не решает главной задачи, а именно: коренного изменения неоптимальной 
самооценки, выступающей причиной возникновения неблагоприятных межличностных 
отношений. Психологическая защита годится как прием, как средство решения простейшей 
задачи, но не подходит для продвижения к главным, стратегическим целям, рассчитанных на 
всю жизнь. 

Для детей с завышенной самооценкой часто характерны высокомерие, снобизм, стремление 
любой ценой завоевать аудиторию, бестактность. Болезненно воспринимают критику в свой 
адрес, считая, что лучшая защита - это нападение. Любят критиковать одноклассников. Часто 
преувеличивают собственные возможности. [17] 

У людей с завышенной самооценкой возникают трудности общения. Человек, считающий себя 
намного умнее других и тем более намеренно это подчеркивающий, неминуемо вызывает 
раздражение окружающих. Это естественно - ведь мысль «видите, какой я умный» 
подразумевает пренебрежительное отношение к окружающим. 

Завышенная, как правило, - это чувство, возникающее в ответ на несправедливое к себе 
отношение окружающих. Завышенная самооценка способствует обидчивости, нетерпимости к 
малейшим замечаниям (правда, бывает и другая крайность: человек с высоты своего «Я» 
даже серьезную критику не принимает близко к сердцу). Человек с неадекватно высокой 
самооценкой потенциально конфликтен в ситуациях, когда речь заходит о вознаграждениях и 
поощрениях за труд. Несовпадение ожидаемой и реальной наград закономерно выливается в 
обиду и зависть, которые накапливаются и, наконец, прорываются резким обвинением в чей-
либо адрес. [2] 

Самооценка может быть и заниженной, т.е. ниже реальных возможностей личности. Обычно 
это приводит к неуверенности в себе, робости отсутствию дерзаний, невозможности 
реализовать свои способности. Такие люди не ставят перед собой труднодостижимые цели, 
ограничиваются решением обыденных задач, слишком критичны к себе. 

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс самоуправления, 
искажают самоконтроль. Особенно это заметно происходит в общении, где лица с 
завышенной и заниженной самооценкой выступают причиной конфликтов. При завышенной 
самооценке конфликты возникают из-за пренебрежительного отношения к другим людям и 
неуважительного обращения с ними, слишком резких и необоснованных высказываний в их 
адрес, нетерпимости чужому мнению, проявлению высокомерия и зазнайства. Низкая 
критичность к себе мешает им даже заметить, как они оскорбляют других высокомерием и 
непререкаемостью суждений. 

При заниженной самооценке конфликты могут возникать из-за чрезмерной критичности этих 
людей. Они очень требовательны к себе и еще более требовательны к другим, не прощают ни 
одного промаха или ошибки, склонны постоянно подчеркивать недостатки других. 



Представления о себе, как о менее способном, некрасивом, невезучем, несчастном, больном 
присущи, в основном, людям с тревожным, застревающим и педантичным типами 
акцентуации характера, они создают пониженный фон настроения, закрепляют «комплекс 
неполноценности». Стойкая излишне низкая самооценка влечет за собой чрезмерную 
зависимость от других, несамостоятельность и даже заискивание, появляются робость, 
замкнутость, даже искаженное восприятие окружающих. [2] 

Таким образом, виды самооценки определяют особенности поведения деятельности человека 
и его общения с другими людьми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самооценка относится к наиболее важным аспектам формирования личности. Развитие 
дифференцированной адекватной самооценки — не просто способ сделаться счастливым 
человеком. Это фундамент, на котором должна строиться вся жизнь. Поэтому, по мнению 
М.И. Лисиной, О.Л. Зверевой, И.Ю. Кулагиной, особое внимание следует уделять 
формированию самооценки в младшем школьном возрасте. 

Самооценка младшего школьника характеризуется отражением в ней собственной активности 
ребёнка, его интеллектуальных возможностей, способностью преодолевать трудности. Это 
проявляется в поведении учащегося, в образовательном процессе, а также в его социальной 
адаптации. 

Младшие школьники с низкой самооценкой видят себя в менее благоприятном свете, чем их 
сверстники с адекватной самооценкой, делают акцент на своих недостатках, выражают 
неуверенность в их преодолении. 

По мнению М. Феннел, существуют две главные причины формирования низкой самооценки: 
первая заключается в серии пораженческих концепций, убеждений и ценностей, которые 
были заимствовали у родителей. Это справедливо особенно по отношению к матери — 
человеку, с которым ребёнок проводит наиболее запоминающиеся годы. Поскольку 
большинство взрослых действуют, руководствуясь ложными принципами, ценностями и 
убеждениями, всё это передается детям через поведение и реакции. Если родители считают 
себя, в каком бы то ни было смысле, неполноценными и подчинёнными другим, то дети 
чувствуют себя недостойными и в результате оказываются неспособными справиться с 
простейшими проблемами дома или в школе. В сущности, ложные суждения родителей 
становятся фактами опыта детей. Вторая причина — характерный для человека список 
промахов и неудач, составленный в школьные годы из-за ложных и искаженных понятий 
учителей. 

Для того чтобы помочь ребёнку повысить самооценку, нужно учить его умению учиться – 
умению видеть подлинные учебные задачи и находить оптимальные способы их решения. 
Это важно не только непосредственно в процессе учёбы, но и в любой другой деятельности. 

Самооценка младших школьников зачастую складывается лишь по результатам; сам процесс 
деятельности и предшествующие этапы планирования и прогнозирования не находят в ней 
отражения. Значит, надо учить ребёнка в любой момент контролировать свои действия, 
правильно их оценивать, быть внимательным к каждому этапу своей работы, к любым её 
промежуточным результатам. Это не замедлит сказаться на учебных успехах, что объективно 
создаст не очень уверенному в себе школьнику новые основы самооценки. 

Важно также помочь ребёнку проявить себя – осуществить свои возможности в той области, в 
которой у него наметились особые успехи. Это поможет ему заслужить уважение учителя, 
товарищей. К. Аспер, Ю.С. Ерофеев утверждают, что неспособных детей нет, каждый к чему-
то имеет особые склонности. Родители и педагог могут содействовать тому, чтобы ребёнок 
открылся товарищам своими лучшими сторонами. Младшие школьники, особенно те из них, 
кто испытывает затруднения в учении, очень чувствительны к внешним оценкам, чутко 



улавливают отношение окружающих. Поэтому, любая поддержка со стороны, похвала 
особенно важны для них. 

При определённых условиях можно сформировать самооценку, являющуюся подлинным 
регулятором его деятельности. Это удается сделать в тех случаях, когда правильно 
организована сама деятельность ребёнка, когда его учат анализировать её ход. 

Самооценка обычно понимается как нечто целостное. Однако, по мнению Д.В. Ершова, в 
зависимости от конкретного содержания того, что оценивается, она имеет разную 
направленность. Если завершив какую-либо работу, учащийся оценивает её – по заданию 
учителя или самостоятельно, то такая самооценка «обращена в прошлое», к уже 
выполненной работе – это ретроспективная оценка. Однако для того, чтобы научиться 
эффективно, без лишних, ошибочных операций что-то делать, решать те или иные задачи, 
мало одного взгляда в прошлое. Надо уметь предвосхищать, прогнозировать необходимые 
операции до совершения реальных действий, и на этой основе оценивать свои возможности. 
Такая самооценка обращена в будущее, она является своего рода гипотезой решения; её 
можно назвать прогностической. 

У младших школьников необходимо формировать оба эти вида самооценки. Учебная 
деятельность создает для этого благоприятные условия. Работу ученика постоянно 
оценивают в школе и дома, цель этих оценок – постепенно подвести учащегося к пониманию 
и собственной оценке тех изменений, которые происходят в нем самом, в структуре его 
знаний, в развитии его умений и навыков. И сам школьник в коллективе сверстников 
постоянно является свидетелем и участником взаимооценок, обсуждения разных способов 
решения учебных задач и проблем, возникающих в общении, применения разных критериев к 
оценке этих решений. 

Таким образом, организуя учебную деятельность, учитель должен сознательно и 
целенаправленно формировать самооценку школьников. Родителям рекомендуется 
проводить с детьми игры, повышающие самооценку, а также релаксационные игры для снятия 
мышечного и эмоционального напряжения. Важно предоставлять детям возможность делать 
то, чем они могут гордиться. Незаменимы для повышения самооценки поощрения и 
совместные с детьми дела. Кроме этого, родителям нужно самим быть уверенными в себе и в 
своих успехах. 

Цель исследования, которая заключалась в изучении особенностей формирования 
адекватной самооценки в младшем школьном возрасте, достигнута. 

Гипотеза исследования, заключающаяся в том, что к факторам, определяющим 
формирование адекватной самооценки в младшем школьном возрасте, относится стиль 
семейного воспитания и оценочная деятельность педагога, подтверждена. 

Задачи исследования: рассмотреть младший школьный возраст как основный период 
развития адекватной самооценки; определить влияние семейного воспитания на самооценку 
младшего школьника; изучить роль педагога в развитии самооценки младшего школьника 
доказаны. 
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