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Стоит помнить, что на уроке достаточно использовать игровые элементы, что-
бы заинтересовать обучающихся. Из всей проведённой работы можно сделать вы-
вод, что игра как форма обучения имеет большое преимущество и достоинства, од-
нако стоит учитывать все особенности и факторы, влияющие не только на ход самой 
игры, но и на состояние обучающихся. Главное - не дети должны подстраиваться 
под игру, а игра - под них.  
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С поступлением в среднее учебное заведение в жизни детей начинается новая 

полоса; основной конфигурацией его работы становится учебная деятельность с её 
особенным распорядком, необычными условиями к его нервно-психологической ор-
ганизации и личностным качествам. Итоги данной деятельности оцениваются осо-
бенными баллами. 

Ребенок сравнивает степень своих собственных требований с итогами своей 
работы и путем сравнения себя с другими людьми. Чем выше степень притязаний, 
тем сложнее их удовлетворить. Успехи и провалы в, тот или иной деятельности зна-
чительно оказывают большое влияние на оценку собственных возможностей в этом 
виде деятельности: провалы, как правило, уменьшают притязания, а успех увеличи-
вает их. Никак не меньше значим и момент сравнения: оценивая себя, человек не-
произвольно сравнивает себя с другими, принимая во внимание не только свои соб-
ственные достижения, но и всю социальную ситуацию в целом. На общую самооцен-
ку личности сильно влияют также ее индивидуальные особенности и то, насколько 
важно для нее оцениваемое качество или деятельность [1, с. 58]. 

Ориентируясь на оценки учителя, они сами ранжируют себя и своих товарищей 
как отличников, хорошистов, троечников, старательных или нестарательных. Исходя 
из этого у детей формируются разные виды самооценки. 
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Наиболее распространённым является следующее видовое определение са-
мооценки: заниженная (низкая); адекватная (правильная); завышенная. Каждый вид 
характеризуется своими особенностями [2, с. 446]. 

Для того, чтобы разобраться в детях, мы решили проверить, насколько для 
младших школьников важна оценка окружающих, например, классного руководителя. 
Для этого мы попросили учителей первого и третьего классов разделить детей на 
группы в соответствии с их успеваемостью. В первом классе ученики были поделены 
на две части. В одной половине класса находились ребята, которые быстро схваты-
вают материал, спокойные и талантливые. В другой половине - полная противопо-
ложность первым, т.е. ленивые, нарушающие дисциплину дети. Затем учитель про-
вел беседу, которая была направлена на выявление эмоционального отношения 
ребенка к оценке педагога, его возможностей и успеваемости в учебной деятельно-
сти. В ходе этой беседы, мы не заметили недовольства в глазах и поведении детей. 
Тоже самое мы повторили и в 3 классе, но групп было уже три, т.к. учитель распре-
делил их по критерию учебной успеваемости (отличники, хорошисты, троечники). И в 
этом случае мы замечаем разницу в поведении детей. Те дети, которые находятся в 
группе отличников ведут себя высокомерно, считая себя лучше других. Это говорит о 
завышенной самооценке. А вот дети, которые учатся на оценку «3», чувствуют себя 
подавленно, ведь есть дети, которые лучше их, следовательно, и учитель больше 
любит детей, которые находятся в группе отличников. У таких детей из-за недостатка 
внимания, положительных оценок от учителя, развивается заниженная самооценка. 

После деления классов на группы, мы провели по две методики, на определе-
ние самооценки, в этих же классах. 

В результате, у 4 школьников (21%) - нормальная самооценка, у 12 (70%) - за-
вышенная, у 1 (9%) - заниженная. 

Проведя анкетирование в 3 классе, мы выяснили, что у 5 школьников (26%) - 
адекватная самооценка, у 11 (54%) - завышенная, у 3 (20%) - заниженная. 

Исследование значимости самооценки в познавательной деятельности выяви-
ло, что особенную роль ребенок придает собственным умственным способностям, 
оценка этих способностей другими его весьма тревожит. 

В течении школьной жизни, начиная с начальных классов, значение оценки для 
ребенка значительно меняется; при этом он находится в непосредственной взаимо-
связи с мотивами учения, с требованиями, которые сам ученик к себе предъявляет. 
Отношение школьника к оценке его достижений все больше и больше связывается с 
необходимостью обладать наиболее достоверным представлением о самом себе. 

Следовательно, значимость школьных оценок никак не ограничивается тем, что 
должна влиять только на познавательную деятельность ученика. Оценивая знания, 
учитель, одновременно оценивает личность, ее способности, ее место среди других. 
Именно так и воспринимаются оценки детьми.  

Самооценка создается в основе оценок окружающих, оценки итогов своей ра-
боты, а также на основе реального и идеального представлений о себе. 

Самооценка - это оценивание самого себя, своей силы, способностей и ма-
стерства, которые в разных ситуациях проявляется по-разному [3, с. 16]. 
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Проанализировав литературу согласно исследуемой проблеме можно составить 
рекомендации для учителей по формированию самооценки младших школьников: 

1) Оценка должна служить главной целью - стимулировать и устремлять учебно-
познавательную деятельность ученика. Учитель должен давать содержательную оценку 
работе ученика. Совершенным процесс учебно-познавательной деятельности будет 
только тогда, когда оценка не завершает его, а сопровождает на всех ступенях.  

2) В учебной деятельности необходимо сравнивать детей, которые обладают 
приблизительно одинаковыми способностями, но достигают в учебной деятельности 
разных результатов из-за различного отношения к учению. 3) Необходимо использо-
вать взаимное рецензирование, при этом отмечать достоинства и недостатки, выска-
зывая мнения об оценке. После рецензирования работа возвращается автору и уча-
щиеся самостоятельно анализируют свою работу. 4) Предлагать слабо успевающе-
му ученику, с заниженной самооценкой, оказывать помощь слабоуспевающему 
младшему школьнику. 5) Необходимо включать ситуации, актуализирующие само-
оценку ребенка, ставящие перед ним задачу осознания особенности своей работы, 
ее сильных и слабых сторон и способствующих обращенности ребенка на собствен-
ные способы действия.  

6) Необходимо выполнять работу над ошибками, в которой учащиеся по специ-
альной схеме делают записи, анализируя и оценивая свою работу на уроке, опреде-
ляя меру усвоения материала, степень его сложности, выделяя наиболее трудные 
моменты работы. 

В заключение мы пришли к следующим выводам: 
1. У младших школьников выявляются все без исключения типы самооценок: 

адекватная, устойчивая, завышенная устойчивая, неустойчивая в сторону неадек-
ватного завышения или занижения.  

2. Самооценка младшего школьника динамична и в тоже время имеет тенден-
цию к устойчивости, передается в последующем во внутреннюю позицию личности, 
становится мотивом поведения.  

3. Устойчивая заниженная самооценка выражается крайне редко.  
4. Необходимо включать ситуации, анализирующие самооценку ребенка, 

ставящие перед ним задачу осознания особенности своей работы, ее сильных и 
слабых сторон и способствующих обращенности ребенка на личные методы воздей-
ствия.  
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