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В статье рассматривается влияние образа Я младших школьников на конфликтность. В этом возрасте 
образ Я выполняет поведенческую функцию, которая проявляется в успехах, которых школьник добива-
ется в учебе. Цель: рассмотрение особенностей влияния образа Я на конфликтность в младшем школь-
ном возрасте; изучение влияния самооценки на конфликтность младших школьников. Методологической 
основой исследования явились идеи Л.С. Выготского, Л.И. Божович, П.Я. Гальперина о формировании 
личности младшего школьника, его образа Я. Гипотеза: самооценка в младшем школьном возрасте 
влияет на конфликтность школьника. Показано, что чем выше самооценка младших школьников, тем 
выше уровень их конфликтности.
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Введение

Образ Я – представление личности о себе, установка личности по отношению к себе. Обычно 
выделяют три компонента образа Я: когнитивный – самопознание; эмоционально-оценочный – 

ценностное отношение к себе и поведенческий, включающий в себя особенности регуляции личностью 
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своего поведения [1]. Как внутренняя деятельность образ Я формируется через деятельность, органи-
зованную обществом. На его формирование влияют ведущая деятельность, но особенности личности 
также влияют на результаты деятельности [1, 13]. В каждом возрастном периоде образ Я неодинаково 
влияет на поведение личности в конфликтной ситуации. В этом и состоит актуальность исследования 
особенностей влияния образа Я на конфликтность в младшем школьном возрасте

Проблемой образа Я детей младшего школьного возраста занимались Л.И. Божович, П.П. Блон-
ский, А.Л. Венгер, Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, А.И. Липкина, Э. Эриксон и др.

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей влияния образа Я на конфликтность 
в младшем школьном возрасте.

Методология исследования. Эмпирическое исследование влияния самооценки на конфликт-
ность младших школьников проводилось на базе муниципальной общеобразовательной средней шко-
лы г. Москвы. Выборка исследования составила 36 младших школьников 7–8 лет (16 мальчиков и 20 
девочек). Для изучения самооценки использовалась методика «Лесенка» (М. Щур), и методика Дембо-
Рубинштейн в интерпретации А.М. Прихожан, для изучения конфликтности – «Несуществующее жи-
вотное» (М.З. Дукаревич). Для статистической обработки был использован U критерий Манна – Уитни.

Результаты и обсуждение. Главным новообразованием младшего школьного возраста является 
смена ведущей деятельности с игровой на учебную. По мнению Л.С. Выготского придя в школу, ре-
бенок оказывается в менее снисходительном и более суровом мире. И от того, как он приспособится к 
этим условиям, зависит многое [7]. У младших школьников появляются обязательства, которые влияют 
на формирование их ценностно-смысловой и личностной сферы [2, 11, 14]. 

Структура образа Я в младшем школьном возрасте включает в себя следующие содержательные 
компоненты: когнитивный, которому относятся знание процесса учебы, его содержательной и атри-
бутивной сторон, знание нравственных и волевых качеств, необходимых для учебы, а также особен-
ностей взаимоотношений между субъектами процесса обучения, особенностей учебной мотивации. 
Вторым содержательным компонентом образа Я является аффективный компонент, который включает 
отношение младшего школьника к себе как к ученику, оценку им собственных способностей, нрав-
ственных и волевых качеств и свойств, а также взаимоотношений с одноклассниками и учителями и 
уровня интереса к учебе [2, 5, 19].

В работах В.С. Мухиной выявлены характерные для младшего школьного возраста глубокие ка-
чественные изменения в притязании на признание [15]. Р. Кеган считает, что для ребенка данной воз-
растной группы свойственно развитие устойчивых во времени установок по отношению к вещам и 
людям, включая также и отношение к себе. Главными для данного периода являются сверхдифферен-
цированные вопросы самооценки, компетентности, самопоказа и личностного приукрашивания [11].

По мнению Н.Н. Толстых в этом возрасте происходят изменения представлений о временных 
границах своего прошлого, настоящего и будущего. У большинства детей в этом возрасте уже сформи-
ровано устойчивое позитивное отношение к себе, проявляющееся в том, что дети принимают преиму-
щественно позитивные оценки по отношению к себе со стороны окружающих. С ее точки зрения, при-
чиной этого является выраженная потребность в признании, которая реализуется таким образом [19].

Образ Я в младшем школьном возрасте формируется в результате деятельности и общения с 
окружающими. В начале школьного обучения образ Я имеет нечеткую систему представлений о своих 
способностях и возможностях. В процессе обучения система когнитивных и эмоционально-оценоч-
ных представлений о себе как субъекте учебной деятельности школьника становится все более диф-
ференцированной, конкретной, развернутой, разносторонней и информативной. Развитие личности 
сильно зависит от успеваемости: похвала и одобрение учителя существенно повышает самооценку 
детей данного возраста. В когнитивном компоненте Я-образа возрастает количество элементов, рас-
крывающих тему учебы, разнообразие представлений о себе как субъекте учебной деятельности. На 
каждом этапе начального обучения актуализируются те или иные компоненты Я-образа школьников. 
Для первоклассников более актуальны внешняя сторона учебного процесса, взаимоотношения с се-
мейным окружением и качества, отражающие отношение к вещам. С возрастом актуализируется со-
держательная сторона учебного процесса, волевые и нравственно-психологические качества, взаимо-
отношения со сверстниками [2, 8, 9].
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Джерсилд, Ливали и Броумли установили, что по мере взросления младших школьников увели-
чивается их способность абстрактным и тонким суждениям о себе: они апеллируют к различным пси-
хологическим качествам и проявляют определенное понимание своих мотивов и побуждений. Главное 
место в образе Я занимает деятельность с эгоцентрической направленностью. Явное выделение уме-
ний и способностей свидетельствует о немалом значении для младшего школьника своей компетент-
ности; также присутствует скрытое сравнение себя со сверстниками [11].

По мнению Л.И. Божович, в этом возрасте начинает осознаваться социальное Я, чему способ-
ствует общение младших школьников в коллективе сверстников [3]. Общение с одноклассниками и 
взрослыми начинает приобретать для детей этого возраста большое значение. Взаимоотношения с дру-
зьями в этом возрасте наиболее интенсивные, но, одновременно, наименее прочные [2, 7, 8, 9]. 

Именно этот возраст является этапом усвоения правил и норм общения; становления самостоя-
тельности и трудолюбия; закрепления мотива достижения успехов в качестве устойчивого личностного 
свойства человека; перехода ребенка на новый уровень развития. Младший школьник учится правиль-
но проявлять чувства, эмоционально реагировать на ситуации, опираясь на собственную адекватную 
оценку поведения и действий других людей [5]. 

В многочисленных исследованиях установлено, что в этом возрасте школьники принимают 
себя как личность, обладающую социально-желательными качествами, в связи с этим уважают себя. 
В тоже время успешность учебной деятельности позитивно влияет на оценку школьниками их нрав-
ственно-психологических и волевых качеств [6, 7, 10, 16 и др.]. По мере становления младшего 
школьника как субъекта деятельности, у него возрастает позитивная самооценка качеств экстравер-
тированности [9].

Протекание и продуктивность этого возраста зависят от окружения и условий развития. Они не-
сут в себе множество потенциальных конфликтов, предотвращение и разрешение которых играет реша-
ющую роль для полноценного становления здоровой личности ребенка.

Роль конфликтов в младшем школьном возрасте достаточно велика. Конфликтность поведения 
обусловлена несколькими причинами, самыми главными из которых являются возрастные особенности 
младшего школьника; свойственный этому возрасту эгоцентризм; специфика организации учебно-вос-
питательного процесса в начальной школе; недостаточная сформированность личности и коммуника-
тивной компетентности [15, 17].

Под конфликтом обычно понимают столкновение интересов двух или более людей, обусловлен-
ное различием их взглядов, интересов, идей [4]. Исследования показали, что младшие школьники так-
же понимают конфликт как столкновение интересов [18].

Конфликты играют существенную роль в формировании новых черт характера и в перестройке 
личности и формирование новых отношений. Конфликт переводит его участников на качественно но-
вый уровень взаимодействия, который сопровождается ценностной переориентацией, осознанием и 
формированием личных и групповых интересов, изменением коммуникативной структуры, разруше-
нием старых и созданием новых схем легитимизации [4, 11, 20, 22].

Конфликты относятся к той или иной форме трений, разногласий или разногласий возникающих 
у отдельных лиц или группы, когда убеждения или действия одного или нескольких членов группы 
либо противостоят, либо неприемлемы для одного или нескольких членов другой группы. Конфликт 
относится к противоположным идеям и действиям разных субъектов, что приводит к антагонистиче-
скому состоянию. 

Из-за разнообразных видов и разнообразных определений конфликта отношение к нему и образ 
его роли также различны. Конфликт в школах имеет разные формы; например, учитель-ученик, ученик-
ученик, учитель-родитель и т.п.

В учреждениях конфликт возникает между разными людьми из-за их частых взаимодействий 
друг с другом. Конфликт – это выражение враждебности, антагонизма между участниками педагоги-
ческого процесса. Принимая во внимание все вышеперечисленное, конфликт разделен на следующие 
четыре типа: 

а) межличностный конфликт относится к конфликту между двумя людьми. Это происходит обыч-
но из-за того, как люди отличаются друг от друга; 
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b) внутриличностный конфликт происходит внутри человека. Опыт имеет место в уме человека. 
Следовательно, это тип конфликта, который психологически связан с мыслями, ценностями, принци-
пами и эмоциями человека; 

c) внутригрупповой конфликт – это тип конфликта, который случается среди людей внутри ко-
манды. Несовместимость и недоразумение среди этих лиц приводят к внутригрупповому конфликту; 

d) Межгрупповой конфликт имеет место, когда между различными командами внутри организа-
ции возникает недоразумение. Кроме того, конкуренция также способствует возникновению межгруп-
повых конфликтов. 

Содержанием переживания конфликтных ситуаций в этом возрасте может явиться развитие инте-
реса к себе, развитие личности, трудности в межличностных отношениях со сверстниками. Психологи-
ческий дискомфорт в классе, напряженные взаимоотношения с учителями и с родителями, способству-
ют тому, что отрицательные формы поведения закрепляются и могут перейти в черты характера. Кроме 
того, деформация взаимоотношений с окружающими неизбежно ведет к снижению познавательной 
активности учащегося. Может возникнуть общее негативное отношение к школе и к учебной деятель-
ности вообще [2, 6, 7]. 

В силу возрастных особенностей младшие школьники еще недостаточно умеют контролировать 
себя, недостаточно хорошо знают себя и не достаточно компетентны в разрешении конфликтных ситуаций. 

Умение решить конфликты оптимальным способом формируется у них в результате взаимодей-
ствия с другими людьми в образовательном процессе.

В данной статье приведено исследование наиболее важного компонента образа Я младшего 
школьника – самооценки.

Самооценка с самых первых моментов своего возникновения имплицитно участвует в регуляции 
поведения. Она является важным компонентом структуры образа Я, специфически определяя и на-
правляя весь процесс саморегулирования. Результат этого процесса прямо соотнесен с адекватностью, 
устойчивостью и глубиной самооценки, динамикой ее развития [1, 12]. 

Теоретические работы как в психологии, так и в социологии выделяют самооценку ребенка и от-
водят ей критическую роль в организации прошлого поведения и в руководстве будущим поведением. 
Самооценка рассматривается в широком смысле как место встречи человека и общества и представ-
ляет собой попытки человека найти личный смысл и понимание. Самооценка изучалась практически 
во всех возможных областях поведения, включая такие разнообразные проблемы, как познавательные 
способности и компетентность, нравственное поведение, выбор профессии, делинквентность и откло-
нение, модели дружбы, семейные отношения, а также здоровье и адаптация. Самооценка не связана 
со всем поведением, а функционирует для регулирования стимулов, обеспечиваемых окружающей 
средой. Самооценка – это не единственная психологическая структура, связанная с управлением по-
ведения, но она является центральной. Главной ее функцией является контролирование или регулиро-
вание поведения. 

Большое и решающее влияние на формирование самооценки оказывают отношение окружаю-
щих к ребенку и осознание младшим школьником особенностей своей деятельности [3 и др.]. В иссле-
дованиях В.Э. Пахальяна была установлена связь между самооценкой младших школьников и формой 
общения в семье: дети, с которыми в семье общались доверительно, имели адекватную и более устой-
чивую самооценку.

Было проведено изучение взаимосвязи конфликтности личности и самооценки младших школьников.
По методике «Лесенка» адекватно оценили себя 30,5 % учеников, Эти дети отличаются уравно-

вешенностью, дружелюбностью, стремлением сотрудничать, помогать другим, анализируют собствен-
ную деятельность. Завышенная самооценка проявилась у 53 % учеников. Такие школьники стремятся 
быть лучше других, уверены в себе. 16 % имеют низкую самооценку: проявляют тревожность, не-
уверенность в себе. Как правило, это связано с наличием психологических проблем у учеников или 
самооценка может быть занижена ситуативно по причине плохого настроения, отсутствия похвалы от 
учителя на уроке и др. 

Таким образом, результаты исследования по данной методике показали, что у большинства ис-
пытуемых завышенная самооценка. 
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Методика Дембо-Рубинштейн была направлена на изучение самооценки, а также на изучение 
представлений младших школьников о себе.

Испытуемым был предложен бланк методики, лист бумаги, на котором изображены семь верти-
кальных линий, обозначающие здоровье, ум (способности), уверенность в себе, умение что-то делать 
своими руками, авторитет у сверстников, внешность и характер. 

Результаты по этой методике также показали, что у большинства учеников – 51 % завышенная са-
мооценка, 27 % учеников имеют адекватную самооценку, 22 % обладают низкой самооценкой. Резуль-
таты тестирования показали, что респонденты имеют представление о себе: знают и оценивают себя в 
соответствии со своими представлениями о себе. Это позволяет сделать вывод о том, что образ Я у них 
достаточно для их возраста сформирован.

Результаты методики «Несуществующее животное» показали, что 26 % учеников неконфликтны, 
31 % имеют среднюю конфликтность и 43 % участников имеют высокую степень конфликтности. Так-
же была установлена положительная взаимосвязь завышенной самооценки и конфликтности личности 
младших школьников при р=0,05. Это значит, что чем выше самооценка младших школьников, тем 
выше уровень их конфликтности.

Выводы

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что у младших школь-
ников преобладает завышенная самооценка. Это может быть объяснено возрастными особенностями 
участников исследования. Также выявлено, что у большинства участников исследования высокая кон-
фликтность. Она может быть вызвана неумением учеников адекватно взаимодействовать и решать кон-
фликтные ситуации, взаимоотношениями внутри их семей, а также их завышенной самооценкой. Так-
же показано, что чем выше самооценка школьников, тем более конфликтными они являются.
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