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Статья посвящена актуальной проблеме развития самосознания детей младшего 
школьного возраста. Изложены результаты исследования представлений о себе учащихся 
классов интегрированного обучения общеобразовательных школ г. Могилева.

Рассматриваются частные самооценки, которые описывают качества, проявляющиеся 
в общении и деятельности. Раскрываются механизмы развития представлений о себе 
у младших школьников. На основании результатов экспериментального исследования 
автор предлагает систему приемов оптимизации процессов самооценивания и рефлексии.

mm Введение

Проблема развития самосознания и са
мооценки как ее компонента многопланова. 
Понятие «самосознание» тесно связано с по
нятиями «сознание» и «личность», которые 
и раскрывают сущность этого психологичес
кого феномена.

В структуре самосознания наряду с ког
нитивным и поведенческим компонента
ми выделяют эмоциональный компонент, 
выражающий самооценку (А. В. Захарова, 
Г. И. Катрич, А. И. Липкина, И. И. Чесноко- 
ва и др.)- Самооценка представляет собой 
иерархически организованную, многоуров
невую систему, становление структурных 
компонентов которой обусловлено социаль
ным контекстом и мерой сформированности 
у субъекта деятельности самооценивания.

Согласно структурно-динамической мо
дели самооценки А . В. Захаровой [7, с. 17— 
20], самооценка функционирует в двух вза
имосвязанных формах — общей и частной; 
первая отражает обобщенные знания субъ
екта о себе и основанное на них целостное 
отношение к себе, вторая — оценку кон

кретных психических и физических ка
честв.

Различение самооценки обобщенной, 
или глобальной, и частной (конкретной, 
парциальной, локальной) встречается и в 
работах Р. Бернса (1986), JI. И. Божович 
(1968), JI. С. Выготского (1984), А . В. Заха
ровой (1993), И. С. Кона (1978), С. Rogers 
(1997), И. И. Чесноковой (1977) и др.

В понимании структуры общей и част
ной самооценки в психологии сложилось не
сколько подходов. Первый подход основан 
на представлении о том, что система частных 
самооценок, взятая в их динамической сово
купности, интегрируется в некоторое обоб
щенное переживание, связанное с целостным 
образом Я [11]. Именно эта обобщенная и от
носительно устойчивая самооценка и явля
ется предметом психологического анализа в 
большинстве исследований [8; 15; 16].

Кроме вышеописанного подхода, существу
ет иной взгляд, согласно которому интеграль
ная самооценка частных аспектов и общее са- 
моотношение (глобальная самооценка) — это 
разные конструкты, за которыми определяет
ся различное психологическое содержание.
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тт Основная часть

Младший школьный возраст является 
определяющим в становлении самооценки. 
В этот период происходят кардинальные 
изменения в развитии ее структурных ком
понентов, формируются когнитивные пред
посылки рефлексивного самосознания, за
канчивается дифференциация общей и кон
кретной самооценок, самооценка начина
ет эмансипироваться от внешних оценок 
(JI. И. Божович, JI. С. Выготский, А . В. За
харова и др.).

Ведущие факторы становления само
оценки определяются спецификой социаль
ного контекста, в который включен ребе
нок, а также его практической деятельнос
тью (Б. Г. Ананьев). Отмечается, что са
мооценка младшего школьника во многом 
зависит от условий обучения, а также от
ношения родителей, учителей и сверстни
ков (Т. Ю. Андрущенко, JI. И. Божович, 
JI. С. Выготский, А . И. Липкина и т.д.). 
Особенности становления самооценки млад
ших школьников с задержкой психического 
развития (ЗПР) обусловлены сложным со
четанием первичных нарушений и социаль
ных факторов (И. П. Бучкина, Н. А . Жу- 
лидова, И. Ю. Кулагина, Е. С. Слепович, 
С. Г. Шевченко и др.).

Социальная среда представлена детским 
коллективом. В работе «Коллектив как фак
тор развития аномального ребенка» (1931) 
JI. С. Выготский пишет, что выпадение ре
бенка с особенностями развития из коллек
тива или затруднение его социального раз
вития ведет к недоразвитию у него высших 
психических функций. Именно поэтому пе
дагогика коллектива приобретает первосте
пенное значение в воспитании такого ребен
ка [5, с. 363].

К сожалению, не всегда взаимодействие 
в коллективе сверстников позитивно отра
жается на развитии личности ребенка. Так, 
А. Н. Коноплёва полагает, что в условиях 
интегрированного обучения может возник
нуть кризис взаимоотношений учащихся, 
чему способствует отрицательная динами
ка представлений о детях с особенностя
ми психофизического развития, основы
вающаяся на низком уровне познаватель
ных возможностей и трудностях в обуче

нии. Дети с особенностями психофизичес
кого развития могут восприниматься их 
нормально развивающимися сверстника
ми как малоинтересные, что, в свою оче
редь, способствует нарушению взаимоотно
шений [9, с. 21].

Что касается специальных учреждений, 
то, как отмечают многие авторы, у учащих
ся начальных классов основные мотиваци
онные предпочтения определяются особен
ностями общения со взрослыми: главным 
оказывается желание заслужить похвалу, 
внимание, одобрение учителя. Навыки об
щения со сверстниками у воспитанников 
интернатов развиты слабо. Они не умеют 
наладить равноправные отношения с незна
комым ребенком, не могут адекватно оце
нить свои качества, необходимые для дру
жеского общения [13, с. 160].

Специальное исследование, посвящен
ное изучению самосознания детей раннего 
возраста в условиях нормы и социальной 
депривации, проведенное О. В. Беланов- 
ской, указывает на существенные нарушения 
в становлении самосознания, в частности 
Я-форм замещения, у воспитанников дет
ского дома [!]■

В исследовании Е. А . Винниковой опи
саны особенности моральной регуляции по
ведения у детей старшего дошкольного воз
раста, имеющих интеллектуальную недо
статочность и воспитывающихся в услови
ях семьи и закрытого учреждения. Авто
ром выявлено, что депривационные факто
ры у сирот приводят к большей ориентации 
на взрослого, а следовательно, к формиро
ванию заведомо прагматического стиля об
щения [3, с. 108].

В настоящее время образование в специ
альных школах-интернатах (школах), счита
ет А. Н. Коноплёва, перестает рассматривать
ся как единственно приемлемый путь для 
обучения и воспитания детей с особенностями 
психофизического развития [9, с. 12].

Представляют интерес различные подхо
ды к решению проблемы интеграции детей 
с трудностями в обучении, обусловленны
ми задержкой психического развития, в об
щеобразовательную среду. А. Н. Коноплёва 
подчеркивает, что эффективность их обуче
ния в общеобразовательной’ школе во мно
гом определяется тем, насколько учитыва

-  т-2.:цыялъная адукацыя» №  2, 2008 г.
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ются особенности детей с задержкой психи
ческого развития в условиях образователь
ной интеграции [9, с. 121].

При работе в классе интегрированного 
обучения к особо важным задачам относят: 
развитие познавательной активности уча
щихся, развитие общеинтеллектуальных уме
ний — приемов анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, абстрагирова
ния и конкретизации; развитие и обогащение 
словаря, формирование коммуникативных 
умений, логопедическую коррекцию наруше
ний речи, психокоррекцию поведения ребен
ка, формирование социально-бытовой ком
петенции, необходимой для жизни. Прини
маются меры по предупреждению психофи
зических нагрузок, обеспечению успешности 
учебной деятельности, созданию благоприят
ной социальной среды, которая стимулирова
ла бы познавательную деятельность ученика, 
развивала коммуникативную функцию речи. 
Важнейшим условием эффективности кор
рекционно-образовательной работы является 
наличие учителей, специально подготовлен
ных, знающих характер трудностей учащих
ся, владеющих технологией коррекционно
развивающего обучения [9, с. 121].

Сторонники интеграции утверждают, 
что система взаимоотношений учащихся в 
классе интегрированного обучения, возни
кающая на основе разнообразных взаимо
действий, способствует не только форми
рованию представлений о других людях, в 
данном случае о своих одноклассниках, но 
и становлению (на основе представлений о

других людях) представлений о себе, о том 
кто есть они сами в системе отношений.

В проведенном нами исследовании рас 
сматриваются частные (конкретные) само 
оценки, которые описывают качества, про 
являющиеся в общении и деятельности 
В возрасте начала обучения развитие частны; 
самооценок отмечается как наиболее дина 
мичное. Они начинают приобретать таки< 
качества, как дифференцированность, адек 
ватность, осознанность, рефлексивность. Са 
мооценка начинает складываться как обоб 
щенное и вместе с тем дифференцирован 
ное отношение ребенка к себе, происходит 
формирование устойчивых содержатель
ных оценочных представлений, связанных с 
формированием когнитивных предпосылок 
рефлексивного самоосмысления (А. В. Заха
рова, Е. С. Басина, Т. В. Зинова).

Таким образом, мы исследовали систему 
частных самооценок младших школьников. 
Для этого использовали методику по изуче
нию самооценки «Какой Я ?», предложен
ную Р. С. Немовым [12]. Ребенка спрашива
ют, как он себя воспринимает и оценивает 
по десяти различным качествам личности: 
хороший, добрый, умный, аккуратный, по
слушный, внимательный, вежливый, умелый 
(способный), трудолюбивый, честный. Обра
ботка результатов проводилась по схеме, 
предложенной Р. С. Немовым [12]. Оценки, 
выставляемые ребенком самому себе, про
ставлялись экспериментатором в соответ
ствующих колонках протокола, а затем пе
реводились в баллы (см. таблицу).

Протокол к методике «Какой Я?»

№
п/п Оцениваемые качества личности

Оценки по вербальной шкале
да нет иногда не знаю

1 Хороший
2 Добрый
3 Умный

4 Аккуратный
5 Послушный
6 Внимательный
7 Вежливый
8 Умелый (способный)
9 Трудолюбивый

10 Честный
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Ответы типа «да» оценивались в 1 балл, 
ответы типа «нет» — 0 баллов. Ответы ти
па «не знаю» и ответы типа «иногда» оце
нивались в 0,5 балла. Самооценка ребенка 
определялась по общей сумме баллов, на
бранной им по всем 10 качествам личности. 
Набранное количество баллов позволило сде
лать выводы об уровне развития самооцен
ки ребенка: 10 баллов характерно для очень 
высокого уровня развития самооценки, 
8— 9 баллов характеризуют высокий уро
вень, 4 — 7 — средний, 2 — 3 — низкий, 
0— 1 балл — очень низкий уровень.

В нашем исследовании приняли участие 
216 младших школьников из классов интег
рированного обучения общеобразовательных 
школ г. Могилева: 92 ребенка с трудностя
ми в обучении, обусловленными задержкой 
психического развития, и 124 нормально 
развивающихся.

Рассмотрим результаты исследования 
представлений о своих личностных качес
твах учащихся третьих классов интегриро
ванного обучения.

По большинству предъявленных для 
оценивания качеств: хороший, добрый, по
слушный, внимательный, вежливый, чест
ный ■— у третьеклассников двух групп нет 
существенных различий. Выявлено пример
но одинаковое процентное распределение 
ответов детей по выраженности вышепере
численных качеств. Однако по таким ка
чествам, как ум, аккуратность, трудолю
бие и способности, между школьниками с 
нормальным развитием и с задержкой пси
хического развития существуют значимые 
различия.

Итак, умными себя считают 42 % нор
мально развивающихся третьеклассников 
и только 26,3 % учащихся с ЗПР, столько 
же третьеклассников с ЗПР вообще отри
цают наличие у себя этого качества, т.е. на 
вопрос «Ты умный?» они ответили «нет». 
47,4 % третьеклассников с ЗПР и примерно 
столько же нормально развивающихся де
тей высказали сомнение относительно это
го утверждения. Разница между ответами 
школьников с нормальным и задержанным 
психическим развитием обнаружена на вы
соком уровне статистической значимости 
1Х2=  17,84 (df =  2); р =  0 ,0001). Это позво
ляет предположить, что учащиеся с ЗПР к

третьему году обучения в интегрированном 
классе стали осознаннее относиться к сво
им способностям, в частности к умствен
ным, и могут дифференцировать выражен
ность у себя того или иного личностного ка
чества. Все это указывает на развивающую
ся рефлексию и увеличение критичности к 
собственным качествам. Конечно, достаточ
но большое количество детей категоричес
ки отрицающих (2 6 ,3 % ) и столько же со
мневающихся в том, что они умные, на наш 
взгляд, является нежелательным фактором, 
но осознание и признание своих неуспехов 
в учебной деятельности уже само по себе 
служит толчком к формированию адекват
ного самоотношения. При пояснении дети 
чаще всего ссылались на оценку их учеб
ной деятельности учителями и недоволь
ство со стороны родителей. Это вполне ес
тественно. Многие авторы указывают на то, 
что самооценка ребенка во многом детер
минируется характером оценки значимых 
для него взрослых, что развитие самооцен
ки в данном возрасте определяется услови
ями обучения в школе, организацией учеб
ной деятельности [6; 10], а оценивание учи
телем результатов труда ребенка начинает 
определять его самооценку [4; 10]. К тому 
же в младшем школьном возрасте происхо
дит разделение общей и частной самооцен
ки, коей является оценка своих умственных 
способностей (В. В. Столин, М. И. Лисина).

Кроме различий по этому качеству, бы
ли выявлены статистически значимые раз
личия в оценке детьми двух групп своей 
аккуратности (%2 =  6 ,20 (df=  2); /7 =  0,044), 
способностей (%2= 6 ,6 3 , (df=  2); р =  0,036), 
трудолюбия (%2 =  12,83 (df=  2); р =  0,001).

Большинство нормально развивающихся 
учащихся сомневается в своей аккуратности 
(55% ). Они пытались объяснить такие отве
ты, ссылаясь на реальные поступки, харак
теризующие их как не совсем аккуратных. 
Дети с ЗПР, напротив, в большинстве сво
ем считают себя аккуратными (5 6 % ) и, да
вая такой ответ, нисколько не старались его 
аргументировать. При оценке своего тру
долюбия третьеклассники с ЗПР также в 
абсолютном большинстве случаев (6 8 ,5 % )  
не сомневались в том, что они трудолюби
вые. Правда, при этом они давали разверну
тые пояснения к своим ответам, перечисляя
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множество различных поручений, выполня
емых ими по просьбе родителей или учите
лей, а также подробно описывали все обя
занности, которые есть у них в семье. Все 
это характеризует такие особенности само
оценки детей с ЗПР, как обоснованность и 
дифференцированность, которые указывают 
на становление когнитивной стороны про
цесса самооценивания. Тем не менее мно
гие ответы звучали довольно неубедительно: 
характеризуя свое трудолюбие, дети прояв
ляли некритичность по отношению к выра
женности у себя этого качества. Среди нор
мально развивающихся третьеклассников 
половина продемонстрировала неуверенные 
ответы, выражающие сомнение в своем тру
долюбии (5 0 % ), хотя примерно столько же 
детей (4 8 ,3 % ) не сомневались в выражен
ности у себя этого качества.

Что касается оценки своих способнос
тей, которые большинство детей понимают 
почти так же, как и ум, успехи в учебе, то 
здесь ситуация несколько иная: 59 % нор
мально развивающихся третьеклассников 
согласны с тем, что они способные и уме
лые, а их сверстники с ЗПР в 10 % случа
ев полностью отрицали наличие у себя спо
собностей и в 40 % — высказывали сом
нение. При этом мотивировали свое реше
ние высказываниями, касающимися их ус
пехов в учебной деятельности, получаемы
ми отметками и мнением значимых взрос
лых — учителей и родителей: «Мама гово
рит, что я глупый, ленивый», «Учительни
ца никогда меня не хвалит, потому что я 
плохо учусь». Около половины детей с ЗПР 
высказали сомнение или полное отрицание 
того, что они способные, к тому же все ха
рактеристики и содержание этого качест
ва они сводили только к успехам в учебной 
деятельности, игнорируя возможность быть 
способными, например, в рисовании, музы
ке или спорте.

Рассмотрим корреляционные связи са- 
мооценочных критериев в группе нормаль
но развивающихся третьеклассников. Так, 
у учащихся классов интегрированного обу
чения выявлены множественные корреля
ционные плеяды, структурообразующими 
элементами которых стали все анализиру
емые нами самооценочные критерии. Ком
понентами первой выступают следующие

качества: хороший, добрый, послушный, 
вежливый, способный, трудолюбивый. Ко
личество качеств, связанных с обобщенным 
самоотношением «хороший», у нормаль
но развивающихся третьеклассников уве
личилось. Это свидетельствует о расшире
нии представлений детей о «хорошем чело
веке», о свойственных ему качествах и от
ход от «зацикливания» только на успешной 
учебе и послушании, как это было во вто
рых классах. «Доброту» нормально разви
вающиеся третьеклассники связывают с та
кими качествами, как хороший (г =  0,441; 
£><0,01), умный (г = 0 ,4 5 5 ; р < 0 ,0 1 ) ,  по
слушный (г = 0 ,4 4 1 ; j><0 ,01) и способный 
(г =  0,325; р <  0,05). Такая же тесная интег
рация образовалась и в следующей корреля
ционной плеяде: самооценочный критерий 
«умный» имеет связи на 1 % уровне зна
чимости с качествами «добрый» (г=  0,455; 
£ > < 0 ,0 1 ), «внимательны й» ( г = 0 ,3 7 6 ;  
р <  0,01), «вежливый» (г=  0,361; р <  0,01), 
«способный» (г =  0 ,440; р <  0,01) и на 5 % 
уровне значимости с самооценкой качества 
«аккуратный» (г =  0,322; р <  0,05).

Корреляционная связь «ума» в группе 
третьеклассников с ЗПР носит менее обоб
щенный характер. Самооценка по качеству 
«умный» у них, как и во вторых классах, 
положительно коррелирует с самооценкой 
способностей (г =  0,354; р <  0,05) и честности 
( г=  0 ,323; р <  0,05). То есть характеристика 
«ум» выступает как обобщенная и включает 
не только качества, непосредственно связан
ные с учебной деятельностью — внимание и 
способности, но и такие, как доброта, акку
ратность, честность, вежливость.

Для третьеклассников с ЗПР тоже ха
рактерно расширение связей между качес
твом «хороший» и другими самооценоч- 
ными критериями — «добрый» (г = 0 ,6 8 9 ; 
р <  0,01), «послушный» (г =  0,542; р <  0,01) 
и «внимательный» (г =  0,368; р <  0,05).

Большое количество значимых корре
ляций имеет самооценочный критерий «по
слушный». На 1 % уровне значимости он 
положительно коррелирует с критерием 
обобщенного самоотношения «хороший» 
(г =  0 ,542 ; р < 0 ,0 1 ) ,  «добрый» (г =  0 ,443; 
р < 0 ,0 1 ) и на 5 % уровне значимости с кри
терием «внимательный» (г = 0 ,3 57 ; р < 0 ,05). 
Свободным от связей у третьеклассников
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И. В. СЫЧЕВИЧ

с ЗПР является качество «аккуратность», 
которое не связано ни с одним из анализи
руемых критериев. Видимо, качество «ак
куратность» приобрело для них более узкое 
значение, что позволило провести тонкую 
дифферендировку его от других исследуе
мых параметров. В группе нормально раз
вивающихся третьеклассников свободных 
от. связей, самостоятельных самооценочных 
критериев не выявлено.

Таким образом, в третьих классах ин
тегрированного обучения диапазон част
ных дифференцированных самооценок еще 
довольно узок, различия между нормаль
но развивающимися учениками и детьми 
с ЗПР касаются только содержания от
дельных корреляционных плеяд.

Подводя итог исследования самооцен
ки, можно сделать такое заключение: у уче
ников третьих классов интегрированного 
обучения преобладают средний и высокий

уровни самооценки, что является харак
терным для данного возраста. При ответах 
большинство детей и одной, и другой груп
пы показало умение осознанно аргументи
ровать свои положительные и отрицатель
ные качества, критично относиться к соци
ально неодобряемому поведению, следова
тельно, их самооценку можно охарактери
зовать как когнитивную и дифференциро
ванную. Дети стараются прислушиваться к 
оценкам значимых взрослых, но не отказы
ваются и от собственного мнения, что гово
рит о рефлексивности и независимости их 
самооценки.

Необходимым условием развития само
оценки мы считаем обязательное участие в 
этом процессе основного учителя и учите
ля-дефектолога. Для этого предлагаем сле
дующие приемы работы, которые, на наш 
взгляд, будут способствовать оптимизации 
данного процесса.

Овладение приемами самооценивания и рефлексии 
в различных видах деятельности

Подбирая приемы работы в данном на
правлении, необходимо руководствоваться 
тем, что они должны развивать у младших 
школьников представления о себе и окру
жающих, формировать умение выразить се
бя, общаться между собой и заботиться друг 
о друге. С этой целью можно рекомендовать 
педагогам интегрированных классов вос
пользоваться следующими приемами.

• Работа начинается с создания книги 
о себе «Кто Я?» или коллективной кни
ги «Кто Мы?». Книгу открывает автопорт
рет на обложке. В этой книге дети собира
ют рисунки, стихи; пишут ответы на воп
росы о себе. Педагог предлагает закончить 
фразы «Больше всего на свете мне нравится 
в себе...», «Я хотел бы...», «Я надеюсь...» и 
другие сначала в процессе собеседования, а 
потом занести свои высказывания в книгу. 
На этом этапе работы очень полезна помощь 
педагога-психолога, работающего с детьми 
младших классов. Вопросы, задаваемые пе
дагогом, постепенно раскрывают личность 
ребенка не только для учителя, но и для са
мого ребенка (его характер, качества, пони
мание окружающего мира). В книгу можно 
вносить записи о добрых поступках ребен

ка, его умении быть внимательным к окру
жающим (одноклассникам, родителям, учи
телям). Здесь же фиксируются и важные со
бытия, которые происходят со школьником 
во внеурочное время [2, с. 119].

Ошибки и недостатки в поведении школь
ников могут превратиться в привычки, от 
которых трудно избавиться. Задача педа
гога класса интегрированного обучения — 
помочь ученику самому убедиться в сущес
твовании таких недочетов.

• Для развития самооценки можно ис
пользовать прием самохарактеристики, поз
воляющий проследить восприятие своих 
положительных и отрицательных качеств 
младшим школьником. На основе того, как 
характеризует себя ребенок, можно судить 
о многих сторонах его личности.

Можно использовать следующую анкету- 
самохарактеристику:

1. Фамилия, имя ученика.
2. Доволен ли ты самим собой?
3. Как относятся к тебе в классе?
4. Согласишься ли ты перейти в дру

гой класс?
5. Что тебе больше всего нравится в 

своем характере?
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Становление представлений младших школьников о своих личностных качествах..,

6. Есть ли у тебя недостатки в ха
рактере?

7. Хочешь ли ты устранить свои недо
статки?

8. В полную ли меру своих возможнос
тей ты учишься? Если нет, то при каких 
условиях ты учился бы лучше?

Признание недостатков — положитель
ное явление, необходимое условие для их 
устранения. Если ученики считают, что им 
не мешают недостатки, то это результат са
моуверенности, отсутствия развитых оце
ночных способностей.

• Для осознания представлений о себе и 
своих одноклассниках, а также для иссле
дования отношения к ним ученика педагог 
может применить следующий несложный 
психологический рисуночный тест. Ребен
ку дается инструкция: «Нарисуй учеников 
своего класса, используя карандаши (чер
ный, коричневый, синий, красный). Чер
ным и коричневым цветом рисуем тех, к 
кому относимся не очень хорошо, синим 
и красным — к кому хорошо. На этом же 
листе нарисуй себя, выбирая цвета для ри
сунка». Для анализа педагогу следует об
ратить внимание и на размер фигур (чем 
меньше, тем хуже отношение к данному 
субъекту).

• Для развития самопознания младших 
школьников можно применить упражнение 
«Кто Я?». В 7— 10 предложениях или сло
вах нужно ответить на вопрос «Кто Я?».

На практике данное упражнение вызы
вает большие трудности у учащихся млад
ших классов, особенно у тех, чье осознание 
себя еще недостаточно сформировано. Одна
ко при постоянной целенаправленной рабо
те в этом направлении даже второклассники 
с удовольствием отвечают на этот вопрос.

• Если данное упражнение не было вы
полнено школьниками, то в качестве заме
ны можно использовать прием круговой бе
седы, который больше располагает к само
раскрытию учащихся начальной школы.

Школьники вместе с педагогом садятся 
в круг. Педагог предлагает следующие фра
зы: «Больше всего мне нравится в себе...», 
«Я хотел бы...», «Моя любимая игрушка...», 
«Я хотел бы узнать о ...», «Я чувствую себя 
счастливым, когда...», «Я огорчаюсь, ког
да...», «Когда я вырасту, то сделаю...». Каж

дую фразу дети дополняют по очереди. О 
веты можно занести в книгу «Кто Я?», «К1 
Мы?*.

Формирование у школьников адеква 
ных методов самооценивания и самопозн 
ния происходит в учебной деятельности, 
также в других видах совместной деятел: 
ности. Самооценка младших школьнико: 
формирующаяся в совместной деятельност! 
предполагает развитие у ребенка способно' 
ти оценивать по достоинству партнеров л 
деятельности (учебной, продуктивной, игре 
вой), умело согласовывать с ними свои де! 
ствия, не нарушая при этом правил игры ил 
задания, быть доброжелательным, оказыват 
нужную помощь, считаться с мнением др; 
гого, не ущемлять его прав. Для этого не 
обходимо познакомить ученика с системо: 
критериев, по которым оценивается тот ил: 
иной его одноклассник, а также научить са 
мостоятельно пользоваться этой системой п 
отношению к самому себе.

Рефлексирование ребенком оценки груп 
пы является одним из важнейших структур 
ных компонентов отношений, складываю 
щихся между детьми в процессе совместно! 
деятельности. Качество отношений связанс 
с адекватным или неадекватным представ
лением школьников об оценке их сверст
никами. Адекватность рефлексированной 
оценки группы повышает регулятивный эф
фект отношений, опосредующий процесс об
щения в совместной деятельности школьни
ков, неадекватные ожидания детей создают 
различного рода трудности в общении.

Для усвоения школьниками правиль
ной оценки можно использовать разнооб
разные игры с правилами и выполнение де
тьми заданий по образцу, в которых уче
ник должен достичь личного результата, а 
затем оценить свой результат и результа
ты сверстников. При этом как самооцен
ка, так и взаимооценка касается конкрет
ных игровых и творческих достижений от
дельных детей.

Ведущая роль в руководстве оценочной 
деятельностью должна принадлежать непо
средственно учителю класса интегрирован
ного обучения: он подводит итоги каждого 
занятия или каждой игры (заключающая 
оценка-образец). В функции учителя так
же должно входить привлечение внимания
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И. В. СЫЧЕВИЧ

детей к их собственным достоинствам. При 
этом важно учитывать, что на разных уро
ках и в разных заданиях должны быть свои 
победители, т.е. виды заданий подбираются 
так, чтобы каждый ребенок имел возмож
ность проявить умения, знания, смекалку, 
выдержку.

• В начальной школе целесообразно обу
чать детей рефлексивной деятельности. Для 
овладения рефлексией в процессе учебной 
деятельности рекомендуем учителям ис
пользовать «прием пяти пальцев»:

М (мизинец) — мыслительный процесс. 
Какие знания, опыт я сегодня получил?

Б (безымянный) — близость цели. Что я 
сегодня делал и чего достиг?

С (средний) — состояние духа. Каким бы
ло сегодня мое преобладающее настроение?

У  (указательный) — услуга, помощь. 
Чем я сегодня помог, порадовал или чему 
поспособствовал?

Б (большой) — бодрость, физическая 
форма. Каким было мое физическое состо
яние сегодня? Что я сделал для своего здо
ровья?

• Как альтернативу этому приему педа
гог может использовать следующие рефлек
сивные вопросы, которые можно задавать 
ученикам по цепочке:

Что на уроке тебе больше всего уда
лось?

Что особенно удалось?
Что я получил от этого урока?
За что ты можешь себя похвалить?
За что ты можешь похвалить своих 

одноклассников?
За что ты можешь похвалить учителя?
Что ты сегодня чувствовал? приобрел? 

узнал?
Что тебя удивило?
Что для тебя было открытием?
Что, на твой взгляд, удалось, а что не 

удалось?
Твои достижения на уроке...
Какие задания понравились, а какие не 

понравились?
Ты понял, что...

Список предложений можно продол
жить исходя из содержания выполняемой 
■еятельности, инициатива может исходить 
не только от учителя, но и от учащихся.

В процессе организации интегрирован
ного обучения педагог должен быть готов к 
тому, что могут возникать различные конф
ликты среди детей. Основной учитель клас
са должен всегда их обсуждать, при этом 
подчеркивать мысль о том, что любая про
блема разрешима. С этой цель педагог со
действует созданию целесообразной педа
гогической ситуации или вместе с детьми 
продумывает возникшую проблему для то
го, чтобы найти пути ее решения.

• Мы рекомендуем использовать ал
горитм возможных действий учителя для 
решения таких ситуаций, описанный 
3. К. Шнекендорф [14].

1. Определите проблему и признайте ее 
существование. Ничего не делайте сами, а 
попросите детей, которых это касается, об
судить свое поведение.

2. Опишите то, что случилось. Спроси
те участвовавших в этом детей и кого-либо 
из очевидцев о событиях, которые произош
ли. Дайте возможность всем высказаться по 
очереди, не прерывая их. Там, где это нуж
но, подбодрите ребенка, погладив или об
няв его, — это также может смягчить чув
ство гнева или вины. Однако важно все вре
мя оставаться беспристрастным.

3. Продумайте ряд решений. Спросите 
непосредственных участников, как может 
быть решена эта проблема. Если дети не мо
гут этого сделать, учитель может предло
жить несколько решений.

4. Обоснуйте эти решения. Укажите, что 
может существовать более, чем одно спра
ведливое решение. Поощряйте детей к об
суждению, обдумыванию возможных по
следствий этих решений и напоминайте об 
аналогичном прошлом опыте.

5. Выработайте план действий. Ищите 
общего согласия по одному из предложен
ных решений.

6. Выполняйте это решение.
Такая деятельность помогает школьни

кам выработать навыки для поиска консен
суса, взаимоприемлемого решения в конф
ликтных ситуациях.

Заключение

Результаты проведенного нами исследо
вания показывают, что развитие представ-
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Становление представлений младших школьников о своих личностных качествах...

лений о себе у младших школьников клас- Предложенные в настоящей статы
сов интегрированного обучения вызывает емы, направленные на развитие рефл
положительную динамику. Эффективность младших школьников классов инте1
работы по развитию самооценки у нормаль- ванного обучения, способствуют реп
но развивающихся школьников и школьни- проблемы формирования адекватных
ков с трудностями в обучении обеспечивает- ставлений о себе и окружающих и щ
ся соблюдением выделенных на основе те- реждению школьной дезадаптации,
оретического анализа психолого-педагоги- Проведенное исследование частной
ческих условий: оценки учащихся подтверждает важ

• развитие у школьников интереса к са- изучения целого спектра смежных i
мим себе и миру; сов, определяет перспективы углуб.

• овладение учащимися приемами само- ряда теоретических позиций в облает]
познания, самооценивания, саморегуляции; хологии и педагогики самосознания

• формирование у школьников пози- значает ряд проблем, требующих спех
тивного стиля общения со сверстниками и ного рассмотрения в русле современно
взрослыми. тегрированного обучения.
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