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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Решения ХХУП съезда КПСС, 
Основные направления реформы общеобразовательной л профессио
нальной школы требуют решительного поворота в разработке проб
лем воспитательной работы, ибо жизнь показывает, что сами по се
бе знания наук автоматически не рождают личностную готовность 
выпускников школы к самостоятельной практической деятельности, 
"Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не 
просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего 

как гражданин социалистического общества, активный строитель 
коммунизма, с псиоущими ему идейными установками, моралью и ин
тересами, высокой культурой труда и поведения"/ Выполнение 

этих задач требует решения целого ряда научных проблем, в той 
числе и психолого-педагогических. Одной из таких проблем явля

ется вопроо о закономерностях формирования самооценки личности, 
которая выступает одной из форм проявления ее самосознания. Не

обходимость разработки данного вопроса определяется прежде все
го тем, что самооценка личности во многом определяет направле

ние и характер активности личности, выполняет роль своеобразно
го внутреннего, регулятора деятельности. Устойчивая, адекватная 

самооценка является также одним из важных критериев сформирован
ности гармонически развитой, целостной личности. В то же время 
завышенная или заниженная самооценка ведет к нарушению гармо

нии в развитии личности, к постоянному конфликту о окружающими, 
к зазнайству, высокомерию по отношению к окружающим или, на- 

1 0 реформе общеобразовательной и профессиональной школы.Сбор

ник документов и материалов. - М.: Политиздат.-1984. - 0.39.



оборот, х развитию неустойчивости психики, неуверенности в се

бе, боязливости.
Объективная самооценка - ведущая внутрихичностная детер

минанта формирования стремления к самопознанию, самовоспитанию, 

самоусовершенствованию личности.

Анализ исследований самооценки, а также механизмов регуля

ции поведения личности обнаруживает, что в поле зрения исследо
вателей оказались в основном психологические и ооцкальпо-псяхо- 

хогические ее аспекты.
Значительная часть работ посвящена виконанню ооцнально- 

поихологической природы самооценки /иссхедованкя Ананьева Б.Г,, 

Сппркипа Л.Г., Чесноковой И.И., В'ороховой Е.В./. Проблемам 

структуры самооценки посвящены работы Андрущенко T.D., Горба

чевой В.А., Колчановой И.В., Лека В.Д., Линкиной А.И., Подо
ляк Л.Г., Полозовой Т.А., Труновой Н.М.

Большое внимание психологи уделяют проблемам функциониро

вания самооценки на интра- и интериндивидуальном уровне. Ис

следуются вопросы ее содержания, обусловленного направленностью 

иа тот или иной объект самооценивания / труд, внешний облик, 

нравственные качества и т.п./; степени объективности мнения о 

себе, выраженной в понятиях "адекватности - неадекватности" ; 
уровней самооценки, отражающих уровни притязаний / високий, 
средний, низкий/; степени устойчивости как показателя реакции 

личности па успех или неуспех.

Реже встречаются в исследованиях данные о степени самооцен

ки, ее рефлексивности /Андрущенко Т.Ю./, диффузности и диффе

ренцированности /Анкудинова Н.Е./; уровней самооценки, пони

маемых как возрастные этапы самооценивания: процессуально- 

ситуативный, интростатический, количественно-динамический, ка-



чественно-перопективпый /Рувинокий Д.И., Соловьева А.Е./; 
конфликтности строения самооценки, выражающейся в наличии так 
называемого эффекта неадекватности Лаврова Т.Н. и др./.

Если вопросы структуры, функций и развития самооценки нашли 
достаточное освещение в психологической литературе, то этого 

нельзя сказать об исследованиях, посвященных управлению процес
сом ее формирования. Широко известии работы, в которых освеща

лись педагогические аспекты формирования самооценки. Это спец
курс, посвященный выяснению педагогических условий формирования 

самооценки /Казакина М.Г., 1934/, исследование формирования 
адекватной самооценки младших школьников в условиях деятельности 

октябрятской группыА'ихина Т.Б,, 1975/, коррекция неадекватной 

самооценки подростка /Кваде В. и Тоуоова В., 1950/, формирова

ние адекватной самооценки в условиях совершенствования деятель
ности учителя па основе реализации определенных требований и 
организации оценочной деятельности самого ученика /Синельни
ков В.М., 1971; Щерба А.Б.,, І972 ; Юлдашева С.М., 1974/.

Недостаточно как в теоретическом, так и в практическом пла

не исследованы вопросы педагогического управления процессом фор

мирования адекватной самооценки младших школьников в условиях 

учебной деятельности и межличностного общения, что и обусловило 
выбор темы нашей работы - "Формирование адекватной самооценки 
младших школьников в процессе учебной деятельности и межличност

ного общения".

Цель исследования - научное обоснование , разработка и 

практическое внедрение системы педагогических мероприятий , 

способствующих формированию адекватной самооценки младших школь
ников.

Объект исследования - процесс формирования самосознания 



личности младшего школьника.
Предмет нашего исследования - социально-педагогические 

условия формирования адекватной самооценки младших школьников в 

процессе учебной деятельности и межличностного общения.

Гипотеза исследования содержит следующие суждения:

- существует определенная зависимость между формированием 
адекватной самооценки младшего школьника и содержанием их меж

личностного общения, обусловленного содержанием и формами орга

низации учебно-воспитательного процесса в начальных классах об
щеобразовательной школы;

- педагогически целесообразное функционирование межличностного 

общения в классном коллективе зависит от интенсивности включения 

ребенка в активную, коллективно-групповую учебную деятельность, 
от стимулирования в процессе ее организации оценочных и самооце- 

ночных суждений и от стиля руководства коллективом со стороны 
классовода.

Для достижения указанной цели и в соответствии о выдвинутой 

гипотезой поставлены следующие задачи исследования:

- разработать критерии и выявить показатели для диагностики 

самооценки младших школьников;

- выявить социальные факторы и педагогические условия формиро
вания адекватной самооценки младших школьников;

- разработать и экспериментально проверить программу органи- 

заади оценочной деятельности младших школьников в процессе их 
обучения и межличностного общения как системообразующего факто
ра формирования адекватной самооценки.

Методологической основой исследования является марксиотоко- 

ленинское учение о сущности человека как "совокупности общест
венных отношений" I, о всестороннем развитии личности как цели 

1 Марко К.,Энгельс ф. //Соч,- 2-е изд,- Т.З.-С.З.



коммунистического общества, о включенности индивида в систему 

общественных отношений как основе развития его личности.
Исследуя проблему, автор данной работы руководствовался 

материалами ХУ.УП съезда КПСС, постановлениями ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР по вопросам формирования всесторонне развитой 

личности, "Основными направлениями реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы".

Основные методы исследования. Проводились наблюдения, 

анкетирование, групповая экспертная оценка учащихся, контент- 
анализ, педагогический эксперимент. Эмпирические данные, по

лученные в ходе обследования учащихся, подвергались количест
венному /нормирование, вычисление процентной ставки адекватных 
и неадекватных оценок, корреляционный анализ и др,/ и каче
ственному анализу .

Основной базой экспериментального исследования была 
средняя школа №1 г.Дрогобыча Львовской области. Разными фор
мами констатирующего обследования было охвачено 420 учащихся 

первых-третьих классов. Формирующий эксперимент проводилоя 
» 1932-1984 учебных годах, в нем участвовало 720 младших школь
ников экспериментальных классов и 124 - контрольных.

Научная_повизна. Впервые исследована взаимосвязь само
оценки младшего школьника с процессом его учения и общения со 
сверстниками в условиях специальной организации учителем 
оценочной деятельности. В результате исследования выявлены : 

а/ эмпирические показатели адекватной самооценки детей млад
шего школьно"о возраста; б/ динамика эмоционально-оценочных 

отношений ребенка к собственной личности, которая включена в 

учебную деятельность и межличностное общение; в/ факторы 

формирования адекватной самооценки при взаимодействии процес- 



сов организации учебно-познавательной деятельности и межлич

ностного общения; г/ педагогические условия эффективности ор

ганизации оценочной деятельности кок системообразующего факто
ра формирования адекватной самооценки.

Теоретическая значимость результатов пооведенного иссле

дования состоит в углублении понимания взаимосвязей метлу про- 

цессуальными и личностными аспектами учения и межличностного 

общения младших школьников. Выводы о характере взаимосвязи 

самооценки и организации оценочной деятельности со стороны 
учителя позволяют конкретизировать принцип детерминизма при
менительно к проблеме становления самосознания детей младшего 

школьного возраста.
Геактическпд значимость заключается в том, что :

I/ разработанные и экспериментально проверенные методы и при

емы выявления характера самооценка младшего школьника могут 
успешно применяться о целью диагностики ее формирования;
2/ обоснованная в диссертации и апробированная в практике рабо

ты система мер по формированию адекватной самооценки может 
быть использована о целью воспитания высоконравственной личности; 

3/ материалы и результаты исследования могут быть использованы 

в курсах лекций по психологии и педагогике для студентов отде
лений подготовки учителей начальных классов педвузов.

Апробация результатов исследования осуществлялась сле

дующим образом:
- материалы исследования публиковались в печати и обсужда

лись на ежегодных научно-отчетных конференциях Дрогобычекого 

педагогического института им.И.Оранко /1932-1987 гг,/ , на пер

вом и втором координационном совещании по научно-исследова

тельской целевой программе "формирование социально-активной 



личности в условно развитого социализма" /Москва, 1983;

Киев, 1935г/, республиканской научно-практической конферен
ции "Повышение эффективности подготовки учителя в вузе" /Чер
новцы, 1986г./ ; всесоюзной межвузовской научно-практической 
кон.Ьеренции "Нормирование творческого потенциала личности в 

условиях учебно-воспитательного коллектива" /Луцк, 1986г./; 

научно-методическом семинаре "Взаимодействие коллективности 

п индивидуальности в коммунистическом воспитании" /Дрогобыч, 
1987 г./.

Разработанная диссертантом система методических приемов 
по формированию адекватной самооценки используется в практи
ческой работе учителей начальных классов школ г.Дрогобыча 
Львовской области.

На основе обобщенных теоретических данных были опреде

лены следующие положения диссертационного исслсдова!шя , ко
торые выносятся на защиту:

I. На начальных этапах организации педагогом оценочной 
деятельности /1-2 классы/ самооценка младшего школьника не

посредственно воздействует на процесс и результаты учения и 

общения. Заниженная или завышенная самооценка ребенка препятст

вует интенсивному включению его в учебный процесс и отрица

тельно воздействует на взаимоотношения со сверстниками.
На последующих этапах оценочной деятельности по мере 

развития рефлексии вместе с повышением интенсивности учения 

и межличностного общения появляется тенденция обратного 
воздействия - учебного процесса и межличностного общения на 

характер самооценки.

2. Социально-педагогическими условиями формирования 

адекватной самооценки являются: а/ организация коллективно



групповых форм учебной и внеучебной деятельности с обсужде

нием ее результатов; б/ поэтапное формирование самооценки, 
которое предусматривает постепенный переход от оценки учи

телем отдельных актов поведения и поступков детей на фоне 

требований "Правил для учащихся" к оценке их мотивов и внут- 

риличностннх детерминант; в/ обеспечение благоприятного по

ложения ребенка в подсистеме межличностных отношений школь

ного класса как коллектива; г/ утверждение гуманистического 

стиля взаимоотношений между учителем и учащимися с завышен
ной и заниженной самооценкой; д/ снятие отрицательных воз- 

действий внешних оценок; е/ наличие в классе атмосферы общей 

доброжелательности и творческого поиска.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

описка основной использованной литературы и приложений. В 
работе 21 таблица.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы, определены 

объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования, 

характеризуется степень разработанности исследуемой проблемы, 
отражена научная новизна, теоретическая и практическая зна

чимость исследования, обоснованность и достоверность его ре
зультатов.

В первой главе "Формирование адекватной самооценки 

младших школьников как педагогическая проблема" проведен ана

лиз состояния разработки темы в психологической и педагогиче

ской литературе, рассмотрены исходные понятия исследования, 

определено место и значение самооценки в структуре самосознания 

личности младшего школьника и определены ее составлявшие ,



представлены диагностические методики и с их помощью иссле

дована динамика самооценки в зависимости от социально-педа
гогических условий ее формирования.

В комплексе проблем формирования социально актквной 

личности существенная ооль принадлежит проблеме самосознания, 

Па основе изучения работ Выготского Л.С., Леонтьева А.Н. , 

Рубинштейна С.Л., Чаматы П.Р. ж др. рассмотрены возникно
вение, природа и структура самосознания. Особое внимание 

уделено анализу известных монографий Спиркмна А.Г., Сто
лица В.В., Чесноковой И.И. и др. Сопоставлены друг о другом 

внутренние процессы самосознания - самопознание , змоционально- 
целостное отношение к себе и саморегуляция. Использован вы

вод Чесноковой И.И. о том, что место самооценки определено 

в результате интеграции самопознания и эмоционально-ценност

ного отношения к себе и что самооценка , включаясь в регуля
цию деятельности, выступает в качестве ее основной детерми

нанты. В процессе жизнедеятельности личность развивается и 

совершенствуется , в результате этого она изменяет свое от
ношение к самой себе. Подобные преобразования существенным 

образом отражаются па содержании и функционировании самооцен
ки, на ее участия в регуляции деятельности и поведения.

Самооценка многофункциональна. Она определяет притяза
ния личности, ее жизненные идеалы, направленность, взаимо
отношения между людьми, способствует организации, самовос
питания. Максимально адекватное отношение к себе - высший 

уровень развития самооценки /Спиркин А.Г./.

Самооцепка, как и другие личностные образования, фор

мируется в деятельности. Через осознание результатов дея

тельности личность приходит к осознанию себя как субъекта



этой деятельности, к оценке своих возможностей я качеств 
/Горбачева З.А., Анкудинова Н.Е., Бронников И.Н., Макскмова Р.И. 

и др./, Это общее положение относится также и к детям младше

го пколъного возраста , для которых решающим фактором форми

рования самооценки выступает учебная деятельность и медлич- 
ноотное общение.

Какая связь существует между самооценкой /личностный ас
пект/ и учебной деятельностью и межличностным общением 

/процессуальный аспект/ ?

Результаты проведенного нами исследования свидетельст
вуют, что у первоклассников в сфере учебной деятельности пре

обладает неадекватная самооценка /в 73,3% случаев/, имеющая 

тенденцию постепенного опада к концу третьего года об

учения / до 67,8% /. Вместе о тем наблюдается увеличение 
количества учеников о адекватной самооценкой - о 26,7% до 
32,2% /при достоверности процентной ставки больпе 4/, 

Несколько другая тенденция наблюдается в сфере межлич

ностного общения : количество учеников о завышенной само

оценкой по второму классу увеличивается /о 59,3% до 64% /. 

Заниженная самооценка по 1—3 классам составляет 10,3%, 

адекватная - 29,3%, 0 целом наблюдается сильный разброс 
процентных ставок по параллельным классам, что , видимо, 

является следствием недостаточной работы учителей по форми

рованию адекватной самооценки в сфере межличностного обще
ния.

Анализ характера взаимосвязи самооценок одним и тех же 

учащихся в двух сферах /по критерию "Отношение к учебе" п 

критерию "Отношение к сверстникам, коллективу" / позволяет 
сделать следующие выводы:



- взаимосвязи между самооценками по двум критериям носят 
несимметричный характер. В первых-третьих классах самооценка 

по первому критерии является независимой переменной и влияет 
на самооценку по второму критерии, а,начиная с третьего клас

са, положение меняется, она становится зависимой , что свиде
тельствует о возрастающей роли межличностного общения в форми

ровании самооценки младшего школьника;

- связь между двумя самооценками из класса в класс усили
вается, о чем свидетельствуют коэффициенты корреляции по 
Чупрову-от 0,171 /на уровне значимости 95% / до 0,420 / на 
уровне значимости 99% /. Это подтверждает тот факт , что о 
возрастом самооценка эмансипируется от своего предметного 

содержания, что проявляется в тенденции превращения ее в лич
ностное образование, определяющее общую направленность лич
ности школьника;

- эмпирические показатели несимметричности /коэффициент 

Гудмана/ и тесноты взаимосвязи предметных самооценок /коэффи
циент Чупрова/ могут быть падежными индикаторами уровня 

развития межличностных отношений в классном коллективе.
В ходе исследования подтвержден факт , установленный дру

гими исследователями, что самооценка младшего школьника тре
бует поэтапного формирования. Но в настоящем исследовании эта 

поэтапность связана с тем, что в первых-третьих классах ха
рактер самооценки ребенка непосредственно влияет на его отноше

ние к учебе, сверстникам, к школьному классу как коллективу. 

В данном случае заниженная или завышенная самооценка препятствует 

интенсивному включению младшего школьника в учебный процесс 

и отрицательно воздействует на его взаимоотношения со 

сверстниками.



С повышением интенсивности включения ребенка в учебную 
деятельность и общение ее сверстниками, с одной стороны, и 

развитием рефлексии - о другой /вторне-третьи класса/, обна
ружена тенденция обратного воздействия учебного процесса к 
межличностного общения на характер самооценки. На этом этапе 

при условии постепенного перехода от оценки учителем отдель

ных учебных действий п актов поведения к оценке личностных 
качеств - особое значение приобретает целенаправленная ор
ганизация учителем в классе оценочной деятельности.

Проолехивается также влияние на формирования адекватной 
самооценки младшего школьника эмоционально-ценностного его 

отношения к учебной деятельности , к классному коллективу, а 

также положительного неофициального его статуса в скстеме мея- 

личпостних отношений школьного класса как коллектива. Отпе
чена устойчивая связь между положительным отношением учащего
ся к учебной деятельности и формированием адекватной само

оценки. Отрицательное отношение к учебной деятельности форми
рует неадекватную самооценку. Связь в обоих случаях возрас
тает из класса в класс.

Формирование положительного отношения к классному коллек
тиву содействует не только развитию коллективистских свойств 
личности, коллективистского начала в жизнедеятельности млад
шего школьника, но и стимулирует становление адекватной 

самооценки. Исследованием обнаружен и тот факт, что при оп

ределенных условиях на -формирование адекватной самооценки 

оказывает влияние и неофициальный статус учащегося. Например, 

благоприятное положение учащегося в классе коррелирует о его 

адекватной самооценкой; неблагоприятное положение учащегося 

в системе межличностных отношений коррелирует о неадекватной 



самооценкой. Обеспечение благоприятного положения учащегося 

в системе мекличностных отношений положительно влияло на отло- 

шение школьника к учебной деятельности , что способствовало 
формировлнвп адекватной самооценка.

Фактором формирования адекватной самооценки учащегося 

младших классов выступает конкретная социальная ситуация, 
которая, о одной стороны, определяется учебно-воспитатель

ной работой учителя о учащимися /целеполагалае, организа

ция оцеяочной деятельности , переход от стимулирования оцен

ки действий и поступков учащихся к оценке внутреннего состоя
ния п нравственных качеств, наличие в классе доброхелатс.ль- 

постн, заботы, понимания/, а с другой стороны - положением 

учащегося в системе неофициальных отнесений окольного класса 

как коллектива. Значение для формирования адекватной само
оценки имеет также содержание межличностных отношений в школь
ном коллективе, его сплоченность на основе ценностно-ориента

ционного единства и др.

Выявленные в нашем исследовании социально-педагогиче

ские условия были использованы для разработки модели педаго

гического эксперимента по формировании адекватной самооценки, 

а также для совершенствования оценочной деятельности младших 
школьников как в процессе обучения, так и в процессе межлич
ностного общения, совершенствования стилевых характеристик 

руководства воспитательным процессом в младших классах об

щеобразовательной школы.

Во второй главе - "Педагогическое управление процессом 

формирования адекватной самооценки младшего школьника" 

рассматриваптся содержание и формы организации оценочной 

деятельности младших школьников в процессе обучения и меж



личностного общения, а также анализируется экспериментальный 

аффект.

При разработке модели педагогического эксперимента воз

никла необходимость поиска таких способов воздействия на 

самооценку детей младшего школьного возраста, при которой 

ока , становясь все более объективной /то есть в большей 

степени соответствующей оценке со сторони всех членов группи/, 

меняет свою предыдущую характеристику. Поэтому в основу фор

мирующего эксперимента была положена программа , предусматри

вающая использование учителями экспериментальных классов 

комплекса методических приемов, способствующих глубокому осо

знанию каждым учеником процесса своей учебной деятельности и 

ее результатов, с одной стороны, и характера своих взаимоот

ношений со сверстниками в ходе этой деятельности - с другой.

Организация оценочной деятельности в процессе обучения 

прежде всего предусматривала методические приемы, способ- 

ствуюдзе осознанию каждым учеником того, что и как он делает 

на уроке на фоне эмоциональной.насыщенности учебного процесса 

и стимулирования самостоятельности. Сюда также вопли приемы, 

которые способствовали осознанию как положительных, так и 

отрицательных личностных качеств школьников, содействующих 

или препятствующих успешности учебно-познавательной деятель

ности каждого. И, наконец, были включены приемы , стимули- 

рупдие обобщенный самоанализ своей учебной деятельности.

Исходя из того, что педагогическое управление процессом 

межличностного общения предполагает его проектирование, ор

ганизацию жизнедеятельности, коррекцию и регулирование 

взаимоотношений в школьном классе как коллективе /Киричук А.В. 

1983/, в основу формирующего эксперимента по второму направ- 



лении была положена программа, првдусматрпваюиая организацию 
оценочной деятельности на всех трех этапах управления.

На этапе проектирования процесса мехличностного общения, 
который включает в себя общую диагностику уровня социального 

развития акольного класса как коллектива и содержания системы 

ценностных ориентаций учащегося в сфере общения, главное вни
мание было уделено обеспечения общественно значимой мотивации 

выбора сверстника для совместней деятельности, что стиму

лировало каждого школьника к объективной сцепке тех , кто 
рядом с ним, и вместе с тем создавало благоприятные усло

вия .для проведения инструктивной работы, для организации пе

дагогом эмоционального предвидения детьми возможных результа
тов их деятельности для сверстников к самого себя.

Па этале организации жизнедеятельности школьілкоа, кото

рый предусматривал включение их в разнообразные общественные 

отношения и отражение этих отношений в сознании учащихся , 

главное внимание уделялось внедрению в учебно-воспитательный 

процесс коллективно-групповых форм труда о присущей нм ответ

ственной зависимостью участников совместной деятельности , 
раскрытию поред каждым учеником перспективы его развития 

в системе коллективистских отношений, осознанию им нравст
венных качеств и необходимости их совершенствования.

На этапе регулирования и коррекции взаимоотношений в 

учебно-воспитательном коллективе, который в основном преду

сматривал индивидуальную работу с учащимися с завышенной и 

заниженной самооценкой, главным стало стимулирование само

критичности у учеников с завышенной самооценкой и самостоя

тельности , уверенности в своих силах - о заниженной.

Сферой оценочной деятельности учащихся являются их 



учение к внеклассная работа. Главное внимание уделялось аисте- 

магическому обсуждению результатов деятельности учащихся, их 
поведения, взаимоотношений  со сверстниками, учителями. Послед

нее содействовало развитию у детей чувства ответственности, 

приучало их к критике и самокритике, что в конечном итоге изме

няло характер их самооценки. Работа в экспериментальных клас

сах обогащала моральный опыт учащихся, способствовала осозна

нию ими своих взаимоотношений о точки зрения более сложных - 

общественных отношений. В обдай деятельности формировалось бо

лее критическое, требовательное отношение к себе и к другим, 

становились более содержательными и динамичными критерии оцени
вания друг друга.

В исследования получены данные, которые позволяют кон

статировать зависимость процесса формирования адекватной само
оценки от стилевых характеристик руководства воспитательный 

процессом.
Как известно, проблема стиля педагогического руководства 

принадлежит к числу актуальних психолого-педагогических проб
лем. Исследования, проводимые в последние годы /Березо - 

вин Н.А., Грицюк Л.К., Киричук А.В. и др./ , показывают, что 

именно здесь кроются большие резервы не только эффективности 

учебного процесса, но п формирования адекватной самооценки 
младших школьников.

Нами принята классификация стилевых характеристик педа

гогического руководства , в основу которой полозена: 

а/ активная или пассивная воспитательная позиция учителя по 

отношению к ученику; б/ непосредственная, опосредованная или 

спонтанная форма воспитательного воздействия; в/ обособ

ленность или идентификация педагога о учащимися школьного 



класса /Киричук А.В., 1972/.

На осново анализа воспитательной деятельности клаоссьо- 

дов в соответствии о их позицией /активной или пассивной/, со
циальной дистанцией /контактной или обособленной/ по отношению 

к классному коллективу, а также сиотемой методов воспитатель

ного воздействия на отдельных учащихся /непосредственной или 

опосредованной/ выделена; четыре формы стиля педагогическо

го руководства классным коллективом : активно-непосредственная, 

обособленная; активно-непосредствеаноя, контактная; паосиько- 

обособленная; пассивно-индеферентная, Наиболее эффективной, 

положительно влияющей на формирование адекватной самооценка 

младших школьников , оказалась активно-опосредованная, контакт
ная форма.

Эта (форма стиля характеризуется гумаино-чяячностныи 

подходом со стороны учителя к ребенку , глубоким знанием его 
возрастных, индивидуальных особенностей, пониманием мотивов 

деятельности , поведения и поступков, неофициальной подсис
темы отношений в школьном классе как коллективе. О процессуаль

ной точки зрения этот стиль характеризуется тем, что воспита

тельное влияние осуществляется через организацию коллективного 

труда на основе доверия и детям, искренности, тактичности, 
созданием ситуаций, в которых дети-дезорганизаторы выдвигают
ся защитниками правил совместной деятельности, поощряется их 
самостоятельность и инициатива, учитель выступает примером в 
выражении чувств.

Неэффективной формой стиля для организации оценочной 

деятельности в процессе обучения и межличностного общения ока

залась активно-непосредственная, обособленная, которая харак

теризуется стереотипностью восприятия ребенка, функционально-



делонюл подходом к оценке его деятельности и поведения, Для 

учителей этой формы стеля далек мир и содерданпе лкчностлых от- 
нозепг.й в классе, внутренних переживаий отдельных школьников. 

Учителей этой формы стеля характеризует полная регламентация 

мскличлостеих отношений в коллективе, абсолютизация личного 
воспитательного воздействия .пемотевироваипые требования; не

обоснованные резкие зг-мечаяпя, оскорбления; вместо помоци - 

выговор, зависимость педагогического действия от настроения, 

значительная социальная дзетчиция , недоступность, холодность, 
репсние конфликтов с позиций силы и т.д.

Анализ стелевых характеристик руководства воспитательным 
процессом в контрольних и экспериментальных классах убеждает, 

что з них кроются широкие возможности целенаправленного 
формирования эмоционально-ценностных отношений ребенка к своим 

сверстникам и к самому себе, которые, интегрируясь с результа
тами самопознания, с достаточной силой воздействует на процесс 
становления адекватной самооценки. Об этом убедительно свиде
тельствует данные сравнительной характеристики оценочных сужде

ний учеников экспериментальных х контрольных классов / см. 
табл. I/.

Полученные данные в конце эксперимента убедительно пока
зывает , что организация оценочной деятельности в учебном про

цессе и обценли при условии актинно-опосредовхчной формы стиля 

руководства цолозительно влияет на формироваїке эмоциокально- 

ценнсстпых отношений. По сравнении с контрольными классами, 

резко уменьзшея удельный вес оценок первой и второй группа 
/ с 15,1% до 3,3% - первой, с 37,4% до 22,8% -второ.!/ и 

увеличилась соответственно доля оценок тр-_. .ей и четвертой 
групп /с 17,4% до 33,2% - третьей, о 31,0% до 35,6% -



Таблица I

Сравнительная характеристика оценочных суждений 
экспериментальных и контрольных классов /> /

-четвертой/.

Сравнительный анализ процентных ставок учащихся с адекват
ной самооценкой в контрольных и експериментальних классах в кон

це формирующего эксперимента /апрель 1985 г./ показал значи

тельные сдвиги в ее формировании . В экспериментальных классах 

по критерию "Отношение к учебе" он составлял 66% , в то время 



как в контрольних - 25,6% ; по критерию "Отпоиение к коллек

тиву" количество учащихся с адекватной оценкой в эксперимен
тальных глоссах увеличилось с 30,8% в первых классах до - 

79,5% - в третьих, в то время как в контрольных классах коли

чество учащихся с адекватной сценкой дазе уменьшилось о 

35,9% в первых классах ; > 30,8% - в третьих. Достоверность 

экспериментального эффекта составила по Стьюденту в первом 

случае 5,3% , во втором - 7,7% , что почта в три-чотыре раза 

превышает необходимую величину достоверности различий.
Таким образом, рассмотрев возможности организации оце

ночной деятельности в процессе обучения и межличностного об— 
сения в рамках школьного класса как коллектива, можно сделать 

общий вывод, что важными предпосылками формирования аде

кватной самооценки младших школьников по этому направлению 
являются :

а/ организация коллективно-групповых форм учебной и вне- 

учебной деятельности учащихся , коррекция их самооценки со 
стороны учителя, товарищей с учетом се адекватности;

б/ стимулирование самокритичности в ходе учебно-воспитатель

ного процесса с помощью системы оценивания взаимоотношений , 
которые складываются в нем;

в/ вооружение ребят системой критериев, исходя из которых 

оценивается тот или иной участник совместной деятельности;

г/ обучение детей умению оперировать этими критериями , 

то есть самостоятельно применять их в оценке друг друга в 

зависимости от оптимизации учителем оценочных отношений в 

классе;

д/ упражнение школьников в правильных взаимоотношениях со 

сверстниками в процессе жизнедеятельности на основе усвоенных



ими нравственных требований.

В заключении излагаются основные вывод исследования к 
практические рекомендации. Обобщение материалов исследования 

позволяет сделать следующие выводы:

- па основании полученных экспериментальных данных модно 

утверждать, что выдвинутая гипотеза о существовании опреде

ленной зависимости между формированием адекватной самооцен

ки младшего школьника и содержанием его межличностного сб- 
дения , обусловленного содержанием и формами организация 

учебно-воспитательного процесса подтвердилась. Обнаружено 

влияние на процесс формирования адекватной самооценки о т- 
кошения младших школьников к сверстникам, коллективу, 

а также неофициального статуса в системе межличностных отно

шений. Экспериментально подтвержден факт влияния на станов

ление адекватной самооценки сплоченности школьного класса 
как коллектива па основа ценностно-ориентациоппого единства;

- педагогически целесообразное функционирование межлич

ностного общения в классном коллективе зависит от интенсив
ности включения ребенка в активную учебную деятельность, 

стимулирования в процессе ее организации оценочных а само- 

оценочных суждений, от содержания, форм, способов взаимодей
ствия учителя с учащимися, характера его педагогической 
оценки;

- самооценка младших школьников имеет поэтапное разви

тие. От самооценки отдельных актов поведения, поступков 

учащийся постепенно переходит к оцениванию моральных ка

честв других и своих. Успешность поэтапного развития са

мооценки обусловливается организацией коллективно-групповых 

форм учебной и внеучебной деятельности школьников , иоррек- 



цией их самооценки со стороны учителя, товарищей о учетом 
уровня ее адекватности. Особое значение при этом имеют гума
нистические, доброжелательные , доверительные отногаения между 

учителем п воспитанниками ;

- совершенствование педагогических воздействий , глубокое 

знание учителем возрастных, индивидуальных особенностей уча

щихся, понимание мотивов их поведения л деятельности, объек

тивность педагогической оценки, совершенствование стиля пе

дагогического руководства воспитательным процессом - необхо

димые условия формирования адекватной самооценки , самосозна
ния, а , значит, личности в целом каадого советского школьни
ка.
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