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Активность учащегося, как субъекта образовательного процесса, заложена в его отношении к
учебной деятельности, а также к самому себе, к своим способностям и возможностям, то есть в
уровне сформированности самосознания. Самооценка является одним из наиболее поздних
личностных образований.

Самооценку рассматривается в качестве эмоционального компонента самосознания, она
соотносится с Я-концепцией, ее исследования часто проводят вместе с уровнем притязаний. В
исследованиях рассматривают, с одной стороны, взаимосвязь личности с самооценкой, с другой,
взаимосвязь самосознания и самооценки. Наличие различных подходов к определению понятия
самооценки показывают ее сложность и многозначность в качестве психологического феномена, её
вовлеченность в развитие и функционирование различных психологических процессов человека.

В последние годы происходит увеличение интереса к вопросам изучения самооценки, которое
осуществляется, преимущественно, при помощи увеличения разнообразия объектов исследования.
Очевидна практическая ценность проведения исследований, которые направлены на изучение,
например, самооценки учащихся с дивиантным поведением, или самооценки одаренных учащихся.
Большое значение также имеет исследование самооценки в рамках развития человеческой
личности.

Одной из самых характерных особенностей самооценки является ее изменчивость под
влияние различных факторов. Исходя из этого особую ценность приобретают исследования
изменений самооценки, происходящих у личности в течении длительных временных отрезков.
Однако лонгитюдные исследования самооценки проводятся весьма редко, так как являются
достаточно трудоемким процессом, требующем от исследователя значительных усилий и временных
затрат.

Проведение педагогической диагностики является важной частью работы педагога, т.к.
результаты образовательного и воспитательного процессов нуждаются в оценке, анализе и учете
своих результатов. Педагогическая диагностика решает задачи оптимизации образовательного
процесса, разделение учащихся по определенным признакам, а также улучшения образовательных
программ и методов педагогического воздействия.

Можно выделить ряд методик, которые можно применить для диагностики уровня самооценки
учащихся. С одной стороны они не отличаются большой сложности, с другой позволяют достаточно
точно определить уровень самооценки учащихся.

Методика А.И. Липкиной «Три оценки»

Для исследования самооценки учащихся подходит методика А.И. Липкиной «Три оценки».

Учащимся дается для выполнения определенное учебное задание, которое они должны
выполнить письменно. Исследователь ставит выполненному заданию три отметки: верную,
завышенную, заниженную. Перед тем, как раздать работы учащимся говорят: три преподавателя
проверили ваши работы. Каждый высказал свое мнение о том, как выполнили задание, и они
оценили их по разному. Отметьте ту оценку, которую вы считаете верной. Затем в личной беседе с
учащимися его просят дать ответ на ряд вопросов:



1. Как ты оцениваешь уровень своих знаний: средний, низкий или высокий?

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а преподаватель поставил тебе «5». С радостью или
огорчением ты это воспримешь?

3. От получения каких отметок ты испытываешь радость ,а от каких горе?

Уровень самооценки учащихся выявляется на основании полученных данных по ряду
показателей:

- насколько совпадают самооценки с объективной оценкой педагога;

- характер обоснования самооценки:

а) обоснование, направленное на качество выполненного задания,

б) любое другое обоснование;

- уровень устойчивости самооценки, о котором судят по степени совпадения выставленной
самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.

Тест «Оцени себя сам»

Учащимся предлагается выбор из ряда положительных и негативных качеств и шкала,
представляющая собой вертикальную линию, вверху которой находятся положительные качества, а
внизу - негативные.

При начале проведения тестирования учащимся указывают только на список оцениваемых
качеств, из которых они должны выбрать 5-6 желательных и нежелательных для себя. После того
как учащиеся выбрали эти качества, им предлагается оценить себя и дается объяснение как
размещать качества на шкале.

При анализе результатов внимание обращают на размещение на шкале положительных и
негативных качеств. Адекватной можно назвать самооценку, при которой учащийся несколько
положительных качеств отмечает вверху шкалы, а одно или два внизу или около середины. Если
негативные качества расположены в районе середины шкалы, одно из них попало вниз шкалы, а
хотя бы одно вверх, можно сказать, что учащийся в целом принимает себя и свой образ, но не
идеализирует его и видит свои отрицательные черты.

Если учащийся все положительные качества отмечает вверху шкалы, а негативные в нижней
части или близко к центру, то его самооценка имеет завышенный характер. У него не развиты
умения правильной оценки своих действий и поступков, он не обращает внимание на свои
недостатки и видит у себя не существующие достоинства.

Если учащийся отмечает положительные качества ближе к центру, или в нижней части шкалы,
то уровень расположения негативных качеств не имеет большого значения и можно говорить о
наличии заниженной самооценки. Расположение негативных качеств может только немного
ухудшить, в том случае, если они располагаются вверху шкалы или ненамного улучшить, если они
располагаются внизу, общую структуру самооценки.

Методика «Справлюсь или нет?»

Учащимся с разным уровнем успеваемости по очереди предлагают выполнить три задачи,
например: первое по литературе, второе по геометрии (которые основываются на пройденном
материале), третье не относящееся к учебе, допустим выполнение рисунка или же вырезание
фигур по образцу. Им задают вопрос, смогут ли они справиться с заданием и какую отметку они за
это получат. Затем учащимся предлагается ответить на аналогичный вопрос о трех одноклассниках
с разной успеваемостью.



Выявить складывающуюся у учащегося самооценку, помогает следующая информация:

1. Уровень прогнозируемой самооценки у учащихся с различной успеваемостью (адекватная,
завышенная, заниженная).

2. Особенности прогнозируемой самооценки этих учащихся.

3. Особенности своей самооценки, направлена ли она на оценку учебных способностей или на
личностные качества.

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные
ситуации.

Этот анализ дает возможность выявить формирующуюся у каждого учащегося оценочную
позицию. Важным моментом является выявление учащихся с низкой успеваемостью уровня
самооценки, так как с возрастом у таких учащихся растет тенденция к заниженной оценке своих
возможностей. Преобладание неудач над удачами в учебной деятельности, которое подкрепляется
низкими отметками, которые ставит педагог за их работы, ведет к росту чувства неуверенности в
себе, ощущению своей неполноценности и к заниженному уровню притязаний, который не
соответствует реальным возможностям.

Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн

Эта методика основывается на непосредственном оценивании учащимися ряда личных
качеств, таких как уровень здоровья, внешность, характерологические особенности, уровень
способностей и т. д. Испытуемым предлагается на вертикальных линиях обозначить уровень
сформированности у них этих качеств, что будет являться показателем самооценки и уровень
притязаний, то есть тот уровень сформированности тех же качеств, который является для них
удовлетворительным. Каждому из тестируемых предоставляется бланк, который содержит
инструкцию и задание.[9]

Проведение исследования

Инструкция. Каждая личность производит оценку своих способностей, возможностей,
характера и т.д. Уровень сформированности каждого из качеств мы изобразили вертикальной
линией, нижняя граница которой обозначает самый низкий уровень развития, а верхняя - самый
высокий. На бланке изображены семь линий. Они обозначают:

- здоровье;

- интеллектуальные способности;

- характер;

- уровень авторитета у одноклассников;

- уровень навыков ручного труда;

- внешность;

- уровень уверенности в себе.

Испытуемому необходимо указать точку на этой линии, которое, как он думает, подходит к
текущему уровню развития качества чертой (-). Кокой бы уровень развития качества его
удовлетворил, необходимо обозначить кружком (о). Крестиком (х) нужно обозначить ту точку на
шкале, где он может оказаться, реалистично оценивая свои характеристики.

Тестируемому выдается бланк, на котором находится семь линий, высота каждой 100 мм, на
них четко и точно должны быть обозначены начало и конец, середина отмечается едва заметной
точкой.
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Исследование может проходить как в групповом, так и индивидуальном варианте. При
групповом исследовании необходимо проверить, как каждый учащийся заполнил первую шкалу.
Необходимо удостовериться, правильность использования предложенных значков, дать ответ на
возможные вопросы. Дальше тестируемый выполняет задание самостоятельно. Время, которое
отводиться на заполнение бланка вместе с инструкцией, 10-12 мин.

Обработка и интерпретация результатов

Результаты обрабатываются по шести шкалам (не учитывается первая тестовая шкала
здоровье). Ответы преобразуются в баллы. Каждая шкала имеет длину 100мм, соответственно
ответы учащихся получают количественную характеристику (например, 54мм = 54 баллам).

Анализируя каждую из шести шкал можно определить:

- уровень притязаний, измеряется расстояние в мм от 0 шкалы, до х;

- уровень самооценки, от 0, до -;

- разница между уровнем притязаний и самооценкой, измеряется измерением расстояния от х
до знака -, если уровень притязаний находится ниже уровня самооценки, то он обозначается
отрицательным числом.

Затем производится расчет средней величины по каждому показателю уровня притязаний и
самооценки по всем шкалам.

Уровень притязаний

Реалистичный уровень притязаний показывает результат от 60 до 89 баллов. Наилучший
уровень -- от 75 до 89 баллов, характеризуется оптимальным представлением о своих
возможностях, что имеет большое значение при формировании полноценной личности. Получение
от 90 до 100 баллов обычно говорит о нереалистичном, некритичном отношение учащихся к своему
потенциалу. Получение менее 60 баллов характеризует заниженный уровень притязаний, можно
говорить о неблагоприятном направлении в развитии личности.

Высота самооценки

Сумма баллов от 75 до 100 и выше говорит о завышенном уровне самооценки и наличии
определенных отклонений в формировании личности. Завышенная самооценка указывает на
личностную незрелость, неспособность к верному оцениванию результатов своей деятельности,
сравнению себя с окружающими. Наличие завышенной самооценки указывает на наличие ряда
недостатков в формировании личности: неумение учиться на собственных ошибках, игнорирование
мнения и замечаний окружающих. Сумма баллов меньше 45 характеризует заниженный уровень
самооценки. Учащиеся с такой самооценкой входят в группу риска, обычно их достаточно мало.
Заниженная самооценка свидетельствует о наличии двух совершенно разных психологических
явления: настоящая неуверенность в себе и защитная функция, когда личность доказывает самой
себе неумение в каком-то деле, отсутствие способностей и подобное, что позволяет не прилагать
никаких усилий.
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