
Для “не приня тых” детей наиболее характерными оказались следующие осо
бенности: плохая учёба и поведение, неопрятность, непостоянство в дружбе, 
плаксивость.

В подростковом возрасте структура мотивировок меняется. По мнению 
Я.Л. Коломинского, большую роль начинают играть личности товарища -  
“волевой”, “честный”, “скромный”, “весёлый”, появляются высказывания, 
свидетельствующие об осознании потребности внутреннего общения, сопе
реживания. Как отмечает А.Б. Широкова, для того, чтобы завоевать благо
приятное положение среди сверстников, ребёнку необходимо обладать мно
гими положительными чертами; для того же, чтобы попасть в число непопу
лярных и даже изолированных детей, ему часто достаточно обладать одной -  
двумя резко отрицательными черта.

По данным Б.Н. Волкова, более всего ценятся старшеклассниками и 
студентами те качества личности, которые проявляются в общении, во взаи
модействии с товарищами: честность; готовность помочь в учёбе, в трудные 
минуты жизни, волевые качества и интеллектуальные, а также внешние дан
ные.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ШКОЛЬНИКА 
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.Е. Боброва

Вероятно, ни один аспект психологии не привлекал к себе такого вни
мания, какое в течение многих лет уделялось вопросам Я- концепции , само
оценки и идентичности. В 1890 г. Уильямс Джеймс писал, что самооценка 
характеризуется отношением действительных ее достижений к тому, на что 
человек претендует. Карл Роджерс (1961) видел конечную цель развития 
личности в достижении соответствия представлений о себе и идеального Я, 
тогда индивид может бесконфликтно принять себя. Гордон Олпорт в 1950 г. 
подчеркивал, что индивидуальносгь-это скорее не конечный результат, а не
посредственно происходящий процесс. Рут Стренг выделила 4 основных ас
пекта Я: 1. основное Я; 2. временные Я; 3. социальное Я; 4. идеальное Я.

Самооценка - отношение человека к своим возможностям, личностным 
качествам, а также к внешнему облику.

Самооценку младших школьников изучала А.И. Липкина. У ученика в 
учебно-воспитательном процессе формируется установка на оценку своих 
возможностей и себя самого как личности. Самооценка является сложным 
личностным образованием. В ней отражаются представления ребенка как об 
уже достигнутом, так и о том, к чему он стремится.
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Самооценка играет огромную роль в саморегуляции поведения и учеб
ной деятельности. Важное значение для нормального развития человеческой 
личности имеет установление гармоничных отношений между тем, чего че
ловек хочет, и тем, на что он фактически способен. Но эта оценка не всегда 
правильна. Слишком высокая и слишком низкая самооценка могут стать 
внутренним источником конфликтов личности. Наиболее благополучный ва
риант, когда самооценка является достаточно высокой и адекватной, услови
ем этого является знание ребенком своих способностей и наличие возможно
сти для их реализации.

Хотя самооценка обнаруживается в процессе общения, она вместе с 
тем принадлежит наиболее интимному в системе личности. Самооценка -есть 
результат далеко не всегда отчетливо осознаваемый личностью, своего рода 
проекцией реального Я на Я идеальное, оценка самого себя осуществляется с 
помощью эталона, который составлен из ценностных ориентаций, идеалов 
личности.

В начале школьного обучения дети безоговорочно принимают и усваи
вают оценки учителя, являющегося для детей высшим авторитетом. Оцени
вая знания, учитель, по существу, одновременно оценивает личность, ее воз
можности, ее место среди других. Психологический смысл и социальная 
сущность оценок ярко представлены в работах Ш.А. Амонашвили.

Задача взрослых - помочь каждому ребенку реализовать свои потенци
альные возможности, раскрыть ценность умений каждого школьника и для 
его одноклассников.

Развитие самосознания - центральный психический процесс переход
ного возраста. Юношеский возраст по Эрику Эриксону строится вокруг кри
зиса идентичности, состоящего из серии социальных и индивидуально- лич
ностных выборов, идентификаций и самоопределений. Джеймс Марша в 
1966 г. выделил 4 этапа развития идентичности: 1. неопределенная идентич
ность; 2. досрочная идентичность; 3. этап моратория; 4. этап зрелой иден
тичности.

Самооценка часто служит средством психологической защиты, жела
ние иметь положительный образ Я нередко побуждает индивида преувеличи
вать свои достоинства и преуменьшать недостатки. Подросток очень чувст
вителен к внешней оценке, к обратной связи. Переживая сильную неудовле
творенность собой, подросток в душе надеется на перерождение, на благопо
лучный исход.

Многие авторы указывают на возраст между 12 и 14 годами как на пе
риод на протяжении которого происходит кардинальная перестройка отно
шения подростка к себе. Очень часто самооценка колеблется между крайни
ми полюсами: или реализация Я идеального, или ничего.

Самооценка формируется под одновременным влиянием двух тенден
ций: повышением важности оценок окружающих и увеличением ориентации 
на внутренние критерии, в разных ситуациях может преобладать то одна, то 
другая тенденция. Развитию самооценки служит формирование у подростков
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умения правильно, по объективным критериям оценивать свой успех и неус
пех.

Потребность в сохранении самооценки имеет две стороны: стремление 
сохранить удовлетворяющую самооценку и потребность иметь привычную 
самооценку, обеспечивающую стабильное представление о себе. В целом 
адекватность самооценок с возрастом увеличивается.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ РЕБЁНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С.А. Чернюгова

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) -  большой отрезок жизни ребёнка. 
Он приносит ему' новые принципиальные достижения. Ребёнок открывает 
для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общест
венных функций людей. Он испытывает сильное желание включится в эту 
взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему недоступно. 
Кроме того, не менее сильно он стремится к самостоятельности. Из этого 
противоречия рождается игра, как ведущая деятельность этого возрастного 
периода.

Игра -  это деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых 
людей и в обобщённой форме, в игровых условиях воспроизводят деятель
ность взрослых и отношения между ними. Играя, ребёнок учится общаться 
со сверстниками. Игра способствует становлению произвольного поведения, 
произвольной памяти и внимания. В игре с её замысловатыми сюжетами и 
сложными ролями, создающими достаточно широкий простор для импрови
зации, у детей формируется творческой воображение.

В дошкольном детстве в основном завершается долгий и сложный про
цесс овладения речью. Ребёнок усваивает морфологическую систему родного 
языка, дошкольник практически осваивает в основных чертах типы склоне
ний и спряжений, овладевает сложными предложениями, а также большин
ством распространенных суффиксов. В дошкольном возрасте ребёнок овла
девает всеми формами детской речи, присущими взрослым. У него появля
ются развёрнутые сообщения -  монологи, рассказы. В общении со сверстни
ками развивается диалогическая речь, включающая указания, оценку, согла
сование игровых действий и т.п. Эгоцентрическая речь помогает ребёнку 
планировать и регулировать свои действия.

Основная линия развития мышления в данном возрасте -  переход от 
наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода к словесно
му мышлению. Основным видом мышления, тем не менее, является нагляд
но-образное. В дошкольном возрасте в связи с интенсивным развитием речи 
усваиваются понятия. Хотя они остаются на житейском уровне, содержание 
понятий начинает всё больше соответствовать тому7, что в это понятие вкла
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