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Введение 

 

Исследование самооценки и подростков заслуживает особенного 

интереса, так как неадекватный уровень самооценки в этом возрасте может 

привести к конфликтному, агрессивному, суицидальному поведению или же 

иным проблемам, а отсутствие жизненного опыта у подростков – к 

неправильным их заключениям.  

Исследованию самооценки посвящены научные работы таких ученых, 

как Г.С. Абрамовой, Н.Я. Бондаренко, Л.И. Божович, П.С. Гуревич, А.В. 

Захаровой. Проблеме самооценки подростков и закономерностям ее 

формирования посвящены научные труды таких ученых, как Д.Д. Кочневой, 

А.Н. Леонтьева, О.Н. Молчановой, К.Р. Сидорова и др. 

Теоретическая значимость нашей исследовательской работы 

заключается в анализе психолого-педагогической литературы и 

систематизации знаний, которые могут быть использованы в дальнейшем для 

еще более глубокого изучения предоставленной темы.  

Социальная значимость нашей работы заключается в том, что 

исследование затрагивает интересы не только педагогов-психологов в их 

профессиональной деятельности, но она будет интересна также родителям 

старших подростков с целью просвещения, получения необходимой 

информации об особенностях самооценки в данном возрасте, получения 

рекомендаций по формированию адекватного уровня самооценки. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

полученных данных в психологической практике с целью формирования 

адекватного уровня самооценки у старших подростков. 

Таким образом, исходя из актуальности проблемы, нами была 

сформулирована тема выпускной квалификационной работы: «Психолого-

педагогическая коррекция самооценки старших подростков». 
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Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать программу психолого-педагогической коррекции самооценки 

старших подростков. 

Объект исследования: самооценка старших подростков. 

Предмет исследования: психолого-педагогическая коррекция 

самооценки старших подростков. 

Гипотеза исследования: коррекция самооценки старших подростков 

возможна при реализации программы психолого-педагогической коррекции, 

направленной на развитие позитивного отношения к себе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить понятие «самооценка» в психолого-педагогической 

литературе.  

2. Изучить возрастные особенности самооценки старших подростков. 

3. Теоретически обосновать процесс моделирования психолого-

педагогической коррекции самооценки старших подростков. 

4. Обозначить этапы исследования, подобрать методы и методики 

исследования. 

5. Охарактеризовать выборку и результаты констатирующего 

эксперимента. 

6. Разработать и реализовать программу психолого-педагогической 

коррекции самооценки старших подростков.   

7. Проанализировать результаты исследования. 

8. Составить психолого-педагогические рекомендации педагогам и 

родителям по формированию адекватного уровня самооценки старших 

подростков. 

Методы исследования:  

1. Теоретические: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

целеполагание, моделирование. 

2. Эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент, 

тестирование (методика диагностики уровня самооценки подростков и 
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юношей Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, тест-опросник 

«Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева, методика диагностики 

Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки»). 

3. Математико-статистический: Т-критерий Вилкоксона. 

База исследования: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 153 г. Челябинска» 

(выступил 9 «А» класс в количестве 23 человек, из них 11 девочек и 12 

мальчиков, средний возраст ребят 15 лет). 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 

76 источников и приложения. 



6 

Глава 1. Теоретическое исследование самооценки старших подростков 

 

 

1.1. ᅟПонятие ᅟ«самооценка» ᅟв ᅟпсихолого-педагогической ᅟлитературе 

 

Самооценка ᅟиграет ᅟцентральную ᅟроль ᅟв ᅟразвитии ᅟличности, ᅟее 

ᅟстановление ᅟпроисходит ᅟна ᅟвсех ᅟэтапах ᅟразвития ᅟчеловека ᅟи ᅟкаждый ᅟиз ᅟних 

ᅟявляется ᅟособенно ᅟважным, ᅟно ᅟстоит ᅟотметить, ᅟчто ᅟподростковый ᅟвозраст 

ᅟявляется ᅟпериодом ᅟее ᅟинтенсивного ᅟскладывания. ᅟФормирование ᅟсамооценки 

ᅟпроисходит ᅟпод ᅟвлиянием ᅟсоциального ᅟокружения, ᅟполучается, ᅟважным 

ᅟфактором ᅟее ᅟстановления, ᅟявляется ᅟмнение ᅟзначимых ᅟлюдей, ᅟна ᅟданном 

ᅟвозрастном ᅟпериоде ᅟ– ᅟсверстников. ᅟИзвестно, ᅟчто ᅟсамооценка ᅟнаходится ᅟпод 

ᅟвлиянием ᅟценностной ᅟсферы ᅟличности, ᅟа ᅟзначит, ᅟопределяет ᅟспособность ᅟк 

ᅟрефлексии, ᅟбез ᅟчего ᅟневозможно ᅟопределить ᅟотношение ᅟк ᅟсамому ᅟсебе. 

Самооценка ᅟв ᅟзарубежной ᅟи ᅟотечественной ᅟпсихологии, ᅟисследовалась 

ᅟвследствие ᅟформирования ᅟи ᅟстановления ᅟсамопознания ᅟи ᅟсамосознания. ᅟВсе 

ᅟэти ᅟисследования ᅟсосредоточены ᅟвокруг ᅟдвух ᅟгрупп ᅟвопросов. ᅟС ᅟодной 

ᅟстороны, ᅟв ᅟметодологическом ᅟи ᅟтеоретическом ᅟаспектах, ᅟпроанализирован 

ᅟвопрос ᅟо ᅟразвитии ᅟсамосознания ᅟи ᅟсамопознания ᅟв ᅟконтексте ᅟболее ᅟобщей 

ᅟпроблемы ᅟформирования ᅟличности. 

В ᅟзарубежной ᅟпсихологии ᅟсамооценку ᅟрассматривают ᅟв ᅟструктуре ᅟ«Я-

концепции», ᅟкоторая ᅟопределяется ᅟкак ᅟсовокупность ᅟвсех ᅟпредставлений 

ᅟиндивида ᅟо ᅟсебе. ᅟВ ᅟсвою ᅟочередь, ᅟ«Я-концепция» ᅟвключает ᅟв ᅟсебя 

ᅟследующие ᅟкомпоненты ᅟ[2, ᅟс. ᅟ65]: 

1. Образ ᅟ«Я» ᅟ– ᅟсовокупность ᅟпредставлений ᅟи ᅟмыслей ᅟо ᅟсамом ᅟсебе. 

2. Самооценка ᅟ– ᅟаффективная ᅟоценка ᅟэтого ᅟпредставления, ᅟкоторая 

ᅟможет ᅟобладать ᅟразлично ᅟинтенсивностью, ᅟпоскольку ᅟконкретные ᅟчерты 

ᅟобраза ᅟ«Я» ᅟмогут ᅟвызывать ᅟболее ᅟили ᅟменее ᅟсильные ᅟэмоции, ᅟсвязанные ᅟс 

ᅟпринятием ᅟили ᅟосуждением. 
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3. Потенциальная ᅟповеденческая ᅟреакция, ᅟт.е. ᅟте ᅟконкретные ᅟдействия, 

ᅟкоторые ᅟмогут ᅟбыть ᅟвызваны ᅟобразом ᅟ«Я» ᅟи ᅟсамооценкой. ᅟ 

А. ᅟМаслоу ᅟотмечает, ᅟчто ᅟсамооценка ᅟстанет ᅟустойчивой ᅟи ᅟздоровой 

ᅟлишь ᅟтогда, ᅟкогда ᅟона ᅟоснована ᅟна ᅟдействительных ᅟспособностях, ᅟзнаниях ᅟи 

ᅟумениях ᅟчеловека, ᅟкогда ᅟона ᅟполучена ᅟиз ᅟзаслуженного ᅟуважения, ᅟа ᅟне ᅟиз 

ᅟлести ᅟдругих ᅟлюдей, ᅟне ᅟиз ᅟфактов ᅟизвестности ᅟили ᅟславы. ᅟУдовлетворение 

ᅟпотребности ᅟв ᅟоценке, ᅟуважении ᅟдает ᅟчеловеку ᅟчувство ᅟуверенности ᅟв ᅟсебе, 

ᅟчувство ᅟсобственной ᅟзначимости, ᅟсилы, ᅟадекватности, ᅟчувство, ᅟчто ᅟон 

ᅟполезен ᅟи ᅟнеобходим ᅟв ᅟэтом ᅟмире. ᅟНеудовлетворенная ᅟпотребность, 

ᅟпорождает ᅟу ᅟнего ᅟчувство ᅟуниженности, ᅟслабости, ᅟбеспомощности, ᅟкоторые, 

ᅟслужат ᅟпочвой ᅟдля ᅟуныния, ᅟзапускают ᅟкомпенсаторные ᅟи ᅟневротические 

ᅟмеханизмы ᅟ[40, ᅟс. 51]. 

Отечественные ᅟпсихологи, ᅟрассматривая ᅟсамооценку, ᅟв ᅟпервую ᅟочередь 

ᅟподчеркивают ᅟважность ᅟдеятельности ᅟчеловека. ᅟПо ᅟА.Н. ᅟЛеонтьеву 

ᅟсамооценка ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟсущественных ᅟусловий, ᅟблагодаря ᅟчему 

ᅟиндивид ᅟстановится ᅟличностью. ᅟОна ᅟвыступает ᅟу ᅟиндивида ᅟкак ᅟмотив ᅟи 

ᅟпобуждает ᅟего ᅟсоответствовать ᅟуровню ᅟожиданий ᅟи ᅟтребований ᅟокружающих 

ᅟи ᅟуровню ᅟсобственных ᅟпереживаний ᅟ[цит.ᅟпо ᅟ32, ᅟс. ᅟ505]. 

Проблема ᅟвозникновения ᅟи ᅟразвития ᅟсамооценки ᅟявляется ᅟодной ᅟиз 

ᅟцентральных ᅟв ᅟразвитии ᅟличности. ᅟТ.И. ᅟГусева ᅟуказывает, ᅟчто ᅟона ᅟявляется 

ᅟнеобходимым ᅟкомпонентом ᅟсамосознания, ᅟт.е. ᅟосознания ᅟчеловеком ᅟсамого 

ᅟсебя, ᅟсвоих ᅟфизических ᅟсил, ᅟумственных ᅟспособностей, ᅟпоступков, ᅟмотивов ᅟи 

ᅟцелей ᅟсвоего ᅟповедения, ᅟотношения ᅟк ᅟокружающему, ᅟк ᅟдругим ᅟлюдям, 

ᅟсамому ᅟсебе ᅟ[11, ᅟс. ᅟ43]. 

З.С. ᅟКурбанова ᅟуказывает, ᅟчто ᅟсамооценку ᅟрассматривают ᅟкак 

ᅟважнейшее ᅟличностное ᅟобразование, ᅟпринимающее ᅟнепосредственное 

ᅟучастие ᅟв ᅟрегуляции ᅟчеловеком ᅟсвоего ᅟповедения ᅟи ᅟдеятельности, ᅟкак 

ᅟавтономную ᅟхарактеристику ᅟличности, ᅟее ᅟцентральный ᅟкомпонент, 

ᅟформирующийся ᅟпри ᅟактивном ᅟучастии ᅟсамой ᅟличности ᅟи ᅟотражающий 

ᅟкачественное ᅟсвоеобразие ᅟее ᅟвнутреннего ᅟмира ᅟ[цит. ᅟпо ᅟ34, ᅟс. ᅟ91]. ᅟ 
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Самооценка, ᅟпо ᅟмнению ᅟН.Я. ᅟБондаренко, ᅟ– ᅟнепременный ᅟспутник ᅟ«Я» 

ᅟчеловека. ᅟОна ᅟпроявляется ᅟне ᅟстолько ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟчеловек ᅟдумает ᅟили ᅟговорит 

ᅟо ᅟсебе, ᅟсколько ᅟв ᅟего ᅟотношении ᅟк ᅟдостижениям ᅟдругих. ᅟС ᅟпомощью 

ᅟсамооценки ᅟпроисходит ᅟрегуляция ᅟповедения ᅟличности ᅟ[6, ᅟс. ᅟ101]. 

В ᅟсвоей ᅟработе ᅟЮ.В. ᅟКотенко ᅟобращает ᅟвнимание ᅟна ᅟто, ᅟчто 

ᅟ«самооценка ᅟинтерпретируется ᅟкак ᅟличностное ᅟобразование, ᅟучаствующее 

ᅟнепосредственно ᅟв ᅟрегуляции ᅟповедения ᅟи ᅟдеятельности, ᅟкак ᅟавтономная 

ᅟхарактеристика ᅟличности, ᅟее ᅟцентральный ᅟкомпонент, ᅟформирующийся ᅟпри 

ᅟактивном ᅟучастии ᅟсамой ᅟличности ᅟи ᅟотражающей ᅟсвоеобразие ᅟее 

ᅟвнутреннего ᅟмира. ᅟИ ᅟвыделяет ᅟтри ᅟподхода ᅟк ᅟрассмотрению ᅟсамооценки: ᅟв 

ᅟструктуре ᅟличности, ᅟв ᅟструктуре ᅟсамосознания ᅟили ᅟв ᅟструктуре 

ᅟдеятельности» ᅟ[цит. ᅟпо ᅟ28, ᅟс. ᅟ170]. 

Анализируя ᅟнаучную ᅟлитературу, ᅟС.А. ᅟРусина ᅟвыявила ᅟосновные 

ᅟнаправления ᅟисследования ᅟв ᅟобласти ᅟгенезиса, ᅟусловий, ᅟмеханизмов 

ᅟсамооценки, ᅟа ᅟтакже ᅟпутей ᅟее ᅟоптимизации. ᅟПроблеме ᅟразвития ᅟсамосознания 

ᅟи ᅟстановления ᅟсамооценки ᅟв ᅟдетском ᅟи ᅟподростковом ᅟвозрасте ᅟпосвящено 

ᅟисследование ᅟТ.В. ᅟГалкиной, ᅟв ᅟработах ᅟО.Н. ᅟМолчановой ᅟвнимание ᅟуделяется 

ᅟсозданию ᅟцелостной ᅟкартины ᅟсамооценочной ᅟреальности ᅟличности, ᅟв ᅟтом 

ᅟчисле, ᅟвопросу ᅟо ᅟпроцессуально-динамической ᅟстороне ᅟсамооценки. ᅟ 

Д.А. ᅟМарьяненко ᅟисследовала ᅟсвязь ᅟчерт ᅟличности ᅟс ᅟособенностями ᅟее 

ᅟактуальной ᅟсамооценки. ᅟТ.ᅟЮ. ᅟНекрасовой ᅟобнаружены ᅟинтересные ᅟфакты ᅟв 

ᅟособенностях ᅟреагирования ᅟв ᅟситуации ᅟ«угрозы ᅟЯ» ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟтипа 

ᅟсамооценки ᅟ[60, ᅟс. ᅟ51]. 

Получается, ᅟчто ᅟсамооценка ᅟ– ᅟзнание ᅟиндивида ᅟо ᅟсамом ᅟсебе. ᅟОт ᅟнее 

ᅟзависят ᅟвзаимоотношения ᅟчеловека ᅟс ᅟокружающими, ᅟтребовательность ᅟк 

ᅟсебе, ᅟотношение ᅟк ᅟуспехам ᅟи ᅟнеудачам. ᅟВ ᅟее ᅟпонятие ᅟвходит ᅟширокий 

ᅟкомплекс ᅟфизических, ᅟповеденческих, ᅟпсихологических ᅟи ᅟсоциальных 

ᅟпроявлений ᅟличности, ᅟсвязанных ᅟс ᅟоценкой ᅟличностью ᅟсамой ᅟсебя ᅟв ᅟданных 

ᅟхарактеристиках. ᅟОбобщенные ᅟрезультаты ᅟпознания ᅟсебя ᅟи ᅟэмоционально-
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ценностное ᅟотношение ᅟк ᅟсебе ᅟзакрепляется ᅟв ᅟсамооценку, ᅟкоторая ᅟрегулирует 

ᅟповедение ᅟличности. 

В ᅟисследовании ᅟИ.А. ᅟКоневой ᅟи ᅟК.Э. ᅟКузнецовой ᅟрасписаны ᅟэтапы 

ᅟформирования ᅟсамооценки ᅟна ᅟвсех ᅟвозрастных ᅟэтапах. ᅟОни ᅟуказывают, ᅟчто ᅟв 

ᅟмладенчестве ᅟлюди ᅟне ᅟспособны ᅟпровести ᅟгрань ᅟмежду ᅟсобой ᅟи ᅟокружающим 

ᅟмиром, ᅟпостепенно ᅟразвивая ᅟсвое ᅟфизическое ᅟ«Я» ᅟони ᅟначинают ᅟосознавать ᅟи 

ᅟсобственное ᅟтело. ᅟЧуть ᅟпозже ᅟдети ᅟначинают ᅟсравнивать ᅟсебя ᅟсо ᅟсвоими 

ᅟродителями, ᅟсверстниками ᅟи ᅟосознавать ᅟсвои ᅟиндивидуальные ᅟособенности. 

ᅟПроживая ᅟкризис ᅟ3-х ᅟлет, ᅟдети ᅟмогут ᅟдемонстрировать ᅟсвои ᅟспособности, 

ᅟзаявлять ᅟо ᅟпредпочтениях ᅟи ᅟправах ᅟна ᅟличную ᅟсобственность. ᅟВ ᅟдесять ᅟлет ᅟих 

ᅟзнания ᅟони ᅟспособны ᅟоценивать ᅟсобственные ᅟкачества, ᅟт.к. ᅟих ᅟзнания ᅟо ᅟсамом 

ᅟсебе ᅟзначительно ᅟрасширяются. ᅟК ᅟподростковому ᅟвозрасту ᅟ«Я» ᅟсущественно 

ᅟусложняется, ᅟв ᅟнем ᅟпоявляется ᅟбольше ᅟопределений ᅟсвоей ᅟличности, ᅟа 

ᅟсамооценка ᅟпринимает ᅟболее ᅟотвлеченный ᅟхарактер, ᅟт.к. ᅟвозникает ᅟзаметная 

ᅟозабоченность ᅟтем, ᅟкак ᅟих ᅟвоспринимают ᅟокружающие. ᅟНайти ᅟсебя, ᅟсобрать 

ᅟиз ᅟзнаний ᅟо ᅟсебе ᅟсобственную ᅟидентичность ᅟстановится ᅟдля ᅟюношей ᅟи 

ᅟдевушек ᅟпервостепенной ᅟзадачей ᅟ[31, ᅟс. ᅟ149]. 

Самооценка ᅟне ᅟесть ᅟнечто ᅟданное, ᅟизначально ᅟприсущее ᅟличности. 

ᅟСамо ᅟформирование ᅟсамооценки ᅟпроисходит ᅟв ᅟпроцессе ᅟдеятельности ᅟи 

ᅟмежличностного ᅟвзаимодействия. ᅟСоциум ᅟв ᅟзначительной ᅟстепени ᅟвлияет ᅟна 

ᅟформирование ᅟсамооценки ᅟличности. ᅟСтав ᅟустойчивой, ᅟсамооценка ᅟменяется 

ᅟс ᅟбольшим ᅟтрудом, ᅟно ᅟизменить ᅟее ᅟможно, ᅟизменив ᅟотношение ᅟокружающих. 

ᅟПоэтому ᅟформирование ᅟоптимальной ᅟсамооценки ᅟсильно ᅟзависит ᅟот 

ᅟсправедливости ᅟоценки ᅟвсех ᅟэтих ᅟлюдей. ᅟАдекватное ᅟоценивание ᅟсебя ᅟв 

ᅟситуации ᅟвзаимодействия ᅟс ᅟдругими ᅟлюдьми ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟосновных 

ᅟпоказателей ᅟсоциально-психологической ᅟадаптации. ᅟЕсли ᅟсамооценка 

ᅟдеформирована, ᅟто ᅟэто ᅟуже ᅟдостаточное ᅟусловие ᅟдля ᅟсоциальной 

ᅟдезадаптации ᅟ[44, ᅟс.79]. 

Функции, ᅟвыполняемые ᅟсамооценкой, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟрегуляторная, ᅟна 

ᅟоснове ᅟкоторой ᅟрешаются ᅟзадачи ᅟличностного ᅟвыбора, ᅟи ᅟзащитная, 
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ᅟобеспечивающая ᅟнекоторую ᅟпостоянность ᅟи ᅟнезависимость. ᅟВажно, ᅟчто ᅟна 

ᅟформирование ᅟсамооценки ᅟнемало ᅟотражается ᅟмнение ᅟокружающих ᅟлюдей ᅟи 

ᅟтак ᅟже ᅟроль ᅟиграют ᅟдостижения ᅟиндивида. 

Учеными ᅟотмечается, ᅟчто ᅟсамооценка ᅟчасто ᅟслужит ᅟсредством 

ᅟпсихологической ᅟзащиты. ᅟЖелание ᅟиметь ᅟположительный ᅟобраз ᅟ«Я» ᅟнередко 

ᅟпобуждает ᅟчеловека ᅟпреувеличить ᅟсвои ᅟдостоинства ᅟи ᅟпреуменьшить 

ᅟнедостатки. ᅟ 

Отмечается, ᅟчто ᅟс ᅟопределенным ᅟуровнем ᅟсамооценки ᅟпо-разному 

ᅟпроявляется ᅟповедение ᅟчеловека. ᅟТак, ᅟзавышенная ᅟсамооценка ᅟприводит ᅟк 

ᅟтому, ᅟчто ᅟчеловек ᅟсклонен ᅟпереоценивать ᅟсебя ᅟв ᅟситуациях, ᅟкоторые ᅟне ᅟдают 

ᅟдля ᅟэтого ᅟповода. ᅟВ ᅟрезультате ᅟон ᅟнередко ᅟозлобляется, ᅟпроявляет 

ᅟподозрительность, ᅟсталкивается ᅟс ᅟпротиводействиями ᅟокружающих, 

ᅟотвергающих ᅟего ᅟпретензии, ᅟмнительность ᅟили ᅟнарочитое ᅟвысокомерие, 

ᅟагрессию, ᅟи ᅟможет ᅟутратить ᅟнеобходимые ᅟмежличностные ᅟконтакты, 

ᅟзамкнуться. ᅟСлишком ᅟнизкая ᅟсамооценка ᅟможет ᅟсвидетельствовать ᅟо 

ᅟразвитии ᅟкомплекса ᅟнеполноценности. ᅟУстойчивой ᅟнеуверенности ᅟв ᅟсебе, 

ᅟотказа ᅟот ᅟинициативы, ᅟбезразличия, ᅟсамообвинения ᅟи ᅟтревожности ᅟ[5, ᅟс. ᅟ271]. 

Адекватная ᅟи ᅟнеадекватная ᅟсамооценка ᅟделится ᅟна ᅟдве ᅟгруппы: 

ᅟустойчивая ᅟи ᅟнеустойчивая. ᅟУстойчивая ᅟсамооценка ᅟне ᅟизменяется ᅟпод 

ᅟвоздействием ᅟкаких-либо ᅟфакторов, ᅟнелегко ᅟподдается ᅟкоррекции. 

ᅟНеустойчивая ᅟсамооценка ᅟболее ᅟдинамична, ᅟее ᅟможно ᅟизменять, 

ᅟкорректировать. ᅟСамооценка ᅟбывает ᅟтакже ᅟабсолютной ᅟи ᅟотносительной. 

ᅟАбсолютная ᅟсамооценка ᅟвыражается ᅟв ᅟотношении ᅟчеловека ᅟк ᅟсебе ᅟбез 

ᅟсопоставления ᅟс ᅟмнением ᅟокружающих. ᅟОтносительная ᅟсамооценка ᅟ– 

ᅟотношение ᅟчеловека ᅟк ᅟсебе, ᅟно ᅟуже ᅟв ᅟсопоставлении ᅟс ᅟдругими ᅟ[30]. 

Самооценка ᅟфункционирует ᅟв ᅟдвух ᅟосновных ᅟформах ᅟ– ᅟкак ᅟобщая ᅟи 

ᅟчастная ᅟ(парциальная, ᅟили ᅟконкретная). ᅟИсследователи ᅟединодушны ᅟв ᅟтом, 

ᅟчто ᅟчастные ᅟсамооценки ᅟотражают ᅟоценку ᅟсубъектом ᅟсвоих ᅟконкретных 

ᅟпроявлений ᅟи ᅟкачеств: ᅟпоступков, ᅟдействий, ᅟотношений, ᅟвозможностей, 

ᅟфизических ᅟданных. ᅟОни ᅟмогут ᅟносить ᅟкак ᅟситуативный, ᅟтак ᅟи ᅟобобщенный 
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ᅟхарактер. ᅟОсобое ᅟместо ᅟсреди ᅟних ᅟзанимают ᅟтак ᅟназываемые ᅟоперативные 

ᅟсамооценки, ᅟотражающие ᅟнепосредственный ᅟучет ᅟличностью ᅟизменяющихся 

ᅟобстоятельств. ᅟХарактеристики ᅟчастных ᅟсамооценок, ᅟособенности ᅟих 

ᅟвозрастной ᅟдинамики ᅟв ᅟпсихологической ᅟлитературе ᅟполучили ᅟдовольно 

ᅟполное ᅟосвещение ᅟ[24]. 

По ᅟмнению ᅟА.В. ᅟЗахаровой ᅟ«структура ᅟсамооценки ᅟпредставлена ᅟдвумя 

ᅟкомпонентами: ᅟкогнитивным ᅟи ᅟэмоциональным». ᅟПервый ᅟотражение ᅟребенка 

ᅟк ᅟсебе, ᅟа ᅟвторой ᅟ– ᅟего ᅟзнание ᅟо ᅟсебе. ᅟВ ᅟпроцессе ᅟоценивания ᅟсебя ᅟэти 

ᅟструктурные ᅟкомпоненты ᅟфункционируют ᅟв ᅟнеразрывном ᅟединстве: ᅟни ᅟтот, 

ᅟни ᅟдругой ᅟне ᅟможет ᅟбыть ᅟпредставлен ᅟв ᅟчистом ᅟвиде. ᅟЗнания ᅟо ᅟсебе, ᅟчеловек 

ᅟприобретает ᅟв ᅟсоциальных ᅟконтактах, ᅟи ᅟони ᅟнеизбежно ᅟобрастают ᅟэмоциями, 

ᅟсилой, ᅟи ᅟнапряженностью ᅟкоторые ᅟзависят ᅟот ᅟзначимости ᅟдля ᅟличности 

ᅟоцениваемого ᅟсодержания. ᅟКачественное ᅟсвоеобразие ᅟкогнитивного ᅟи 

ᅟэмоционального ᅟкомпонентов ᅟпридает ᅟих ᅟединству ᅟвнутренне 

ᅟдифференцированный ᅟхарактер, ᅟопределяющий ᅟособенности ᅟразвития 

ᅟкаждого ᅟиз ᅟних ᅟ[23, ᅟс ᅟ55]. 

Б.С. ᅟБратусь ᅟприводит ᅟструктуру ᅟсамооценки, ᅟпредложенную 

ᅟВ.ᅟН. ᅟПавленко, ᅟв ᅟкоторой ᅟвыделяет ᅟдве ᅟосновные ᅟподструктуры: ᅟобщую 

ᅟоценку ᅟсобственной ᅟценности ᅟ(«я» ᅟкак ᅟценность) ᅟи ᅟоценку ᅟсебя ᅟс ᅟточки 

ᅟзрения ᅟудовлетворенности ᅟкакими-либо ᅟконкретными ᅟкачествами, 

ᅟвозможностями, ᅟспособностями, ᅟдостижениями. ᅟПервую ᅟподструктуру 

ᅟможно ᅟтогда ᅟусловно ᅟрассматривать ᅟкак ᅟценностную ᅟформу ᅟсамооценки, 

ᅟвторую ᅟ— ᅟкак ᅟоперационально-техническую. ᅟИсходя ᅟиз ᅟпредложенного 

ᅟразделения, ᅟтеоретически ᅟвозможны ᅟследующие ᅟчетыре ᅟварианта 

ᅟсоотношения ᅟназванных ᅟподструктур ᅟ[7, ᅟс. ᅟ109]: ᅟ 

а) ᅟвысокая ᅟоценка ᅟсебя ᅟкак ᅟценности ᅟсочетается ᅟс ᅟвысокой ᅟстепенью 

ᅟудовлетворенности ᅟсвоими ᅟ(операционально-техническими) ᅟвозможностями; ᅟ 

б) ᅟнизкая ᅟоценка ᅟсебя ᅟкак ᅟценности ᅟсочетается ᅟс ᅟнизкой ᅟстепенью 

ᅟудовлетворенности ᅟсвоими ᅟвозможностями; ᅟ 
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в) ᅟвысокая ᅟоценка ᅟсебя ᅟкак ᅟценности ᅟсочетается ᅟс ᅟнизкой ᅟстепенью 

ᅟудовлетворенности ᅟсвоими ᅟвозможностями; ᅟ 

г) ᅟнизкая ᅟоценка ᅟсебя ᅟкак ᅟценности ᅟсочетается ᅟс ᅟвысокой ᅟстепенью 

ᅟудовлетворенности ᅟсвоими ᅟвозможностями. 

Самооценка ᅟтесно ᅟсвязана ᅟс ᅟуровнем ᅟпритязаний ᅟличности, ᅟс ᅟжелаемым 

ᅟуровнем ᅟее ᅟсамооценки. ᅟУровнем ᅟпритязаний ᅟназывают ᅟуровень ᅟобраза ᅟ«Я», 

ᅟпроявляющийся ᅟстепени ᅟтрудности ᅟцели, ᅟкоторую ᅟчеловек ᅟставит ᅟперед 

ᅟсобой.  

Психолог ᅟУ. ᅟДжеймс ᅟвывел ᅟформулу ᅟ(самооценка ᅟ= ᅟ ), ᅟкоторая 

ᅟпоказывает ᅟзависимость ᅟсамооценки ᅟчеловека ᅟот ᅟего ᅟпритязаний. ᅟ 

Формула ᅟсвидетельствует, ᅟчто ᅟстремление ᅟк ᅟповышению ᅟсамооценки 

ᅟможет ᅟреализовываться ᅟдвумя ᅟспособами. ᅟЧеловек ᅟможет ᅟили ᅟповысить 

ᅟпритязания, ᅟчтобы ᅟпережить ᅟмаксимальный ᅟуспех, ᅟили ᅟснизить ᅟих, ᅟчтобы 

ᅟизбежать ᅟнеудачи. ᅟВ ᅟслучае ᅟуспеха ᅟуровень ᅟпритязаний ᅟобычно ᅟповышается, 

ᅟчеловек ᅟпроявляет ᅟготовность ᅟрешать ᅟболее ᅟсложные ᅟзадачи, ᅟпри ᅟнеуспехе ᅟ- 

ᅟснижается. ᅟУровень ᅟпритязаний ᅟличности ᅟв ᅟконкретной ᅟдеятельности ᅟможет 

ᅟбыть ᅟопределен ᅟдовольно ᅟточно ᅟ[цит. ᅟпо ᅟ6, ᅟс. ᅟ101]. 

Таким ᅟобразом, ᅟсамооценка ᅟ– ᅟоценка ᅟличностью ᅟсамой ᅟсебя, ᅟсвоих 

ᅟвозможностей, ᅟсобственных ᅟкачеств, ᅟдостоинств, ᅟнедостатков ᅟи ᅟместа ᅟсреди 

ᅟдругих ᅟлюдей.  

ᅟСамооценка ᅟвлияет ᅟна ᅟэффективность ᅟдеятельности ᅟи ᅟдальнейшее 

ᅟразвитие ᅟличности, ᅟтесно ᅟсвязана ᅟс ᅟуровнем ᅟпритязаний ᅟчеловека, ᅟто ᅟесть ᅟс 

ᅟтрудностью ᅟцелей, ᅟкоторые ᅟон ᅟставит ᅟперед ᅟсобой. 

 

1.2. ᅟОсобенности ᅟсамооценки ᅟв ᅟподростковом ᅟвозрасте 

 

ᅟИнтерес ᅟк ᅟособенностям ᅟсамооценки, ᅟсвойственным ᅟподростковому 

ᅟвозрасту, ᅟвызван ᅟтем, ᅟчто ᅟв ᅟэтот ᅟпериод ᅟжизни ᅟчеловека ᅟпроисходят ᅟодни ᅟиз 
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ᅟсамых ᅟзначительных ᅟпо ᅟсвоим ᅟпроявлениям ᅟи ᅟпоследствиям ᅟличностные 

ᅟизменения, ᅟсвязанные ᅟс ᅟпереструктурированием ᅟсамосознания. ᅟ 

В ᅟсамооценке ᅟподростка ᅟотражаются ᅟпредставления ᅟкак ᅟоб ᅟуже 

ᅟдостигнутом, ᅟтак ᅟи ᅟо ᅟтом, ᅟк ᅟчему ᅟон ᅟстремится, ᅟпроект ᅟего ᅟбудущего ᅟ- ᅟпуть 

ᅟего ᅟнесовершенный, ᅟно ᅟиграющий ᅟогромную ᅟроль ᅟв ᅟсаморегуляции ᅟего 

ᅟповедения ᅟв ᅟцелом ᅟи ᅟучебной ᅟдеятельности ᅟв ᅟчастности. 

У ᅟстаршеклассников ᅟсамооценка ᅟнестабильна ᅟи ᅟситуативна, ᅟона ᅟможет 

ᅟизменяться ᅟот ᅟнеадекватно ᅟзавышенной ᅟдо ᅟнеадекватно ᅟнизкой. ᅟСтремление 

ᅟсоответствовать ᅟтем ᅟидеалам, ᅟкоторые ᅟизбирает ᅟдля ᅟсебя ᅟподросток, 

ᅟфрустрация ᅟзначимых ᅟмотивов ᅟснижают ᅟсамооценку. ᅟАктуализация ᅟновой 

ᅟмотивации, ᅟпохвала, ᅟуспех, ᅟестественно, ᅟповышают ᅟее ᅟ[58, ᅟс. 300]. ᅟ 

Подросток ᅟстановится ᅟособенно ᅟчутким ᅟк ᅟвсякой ᅟоценке ᅟего ᅟличности. ᅟ 

Можно ᅟвыделить ᅟследующие ᅟтипы ᅟсамоотношения ᅟподростка: ᅟ 

1. ᅟСамооценка ᅟребенка ᅟявляется ᅟпрямым ᅟвоспроизводством ᅟоценки 

ᅟматери. ᅟДети ᅟотмечают ᅟв ᅟсебе, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟте ᅟкачества, ᅟкоторые 

ᅟподчеркиваются ᅟродителями. ᅟЕсли ᅟвнушается ᅟнегативный ᅟобраз ᅟи ᅟребенок 

ᅟразделяет ᅟполностью ᅟэту ᅟточку ᅟзрения, ᅟу ᅟнего ᅟформируется ᅟустойчивое 

ᅟнегативное ᅟотношение ᅟк ᅟсебе ᅟс ᅟпреобладанием ᅟчувства ᅟнеполноценности ᅟи 

ᅟсамонепринятия. ᅟДля ᅟребенка ᅟс ᅟузким ᅟдиапазоном ᅟсоциальных ᅟконтактов ᅟвне 

ᅟсемьи ᅟродительские ᅟоценки ᅟстановятся ᅟединственными ᅟвнутренними 

ᅟсамооценками ᅟв ᅟсилу ᅟавторитетности ᅟи ᅟзначимости ᅟродителей. 

ᅟНеблагоприятность ᅟэтой ᅟсамооценки ᅟ(пусть ᅟдаже ᅟи ᅟв ᅟпозитивном ᅟее 

ᅟварианте) ᅟзаключена ᅟв ᅟопасности ᅟфиксации ᅟкрайней ᅟзависимости 

ᅟсамоотношения ᅟот ᅟпрямой ᅟоценки ᅟзначимых ᅟдругих, ᅟчто ᅟпрепятствует 

ᅟвыработке ᅟсобственных ᅟвнутренних ᅟкритериев ᅟсамооценки. ᅟ 

2. ᅟСмешанная ᅟсамооценка. ᅟВ ᅟкоторой ᅟсуществуют ᅟпротиворечивые 

ᅟкомпоненты: ᅟодин ᅟ– ᅟэто ᅟформирующийся ᅟу ᅟподростка ᅟобраз ᅟсвоего «Я» ᅟв 

ᅟсвязи ᅟс ᅟуспешным ᅟопытом ᅟсоциального ᅟвзаимодействия, ᅟвторой ᅟ– ᅟотголосок 

ᅟвидения ᅟребенка ᅟокружающими ᅟего ᅟзначимыми ᅟлюдьми. ᅟᅟ 
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3. ᅟПодросток ᅟвоспроизводит ᅟточку ᅟзрения ᅟродителей ᅟна ᅟсебя, ᅟно ᅟдает ᅟей 

ᅟдругую ᅟоценку. ᅟПоскольку ᅟдля ᅟподростка ᅟэтого ᅟвозраста ᅟпо ᅟ– ᅟпрежнему 

ᅟважны ᅟодобрение ᅟи ᅟподдержка ᅟвзрослых, ᅟто ᅟради ᅟсохранения ᅟчувства «ᅟМы» 

ᅟим ᅟвоспроизводится ᅟнегативная ᅟоценка ᅟсвоего ᅟупрямого ᅟповедения. ᅟНо 

ᅟодновременно ᅟпослушание ᅟозначает ᅟотказ ᅟот ᅟавтономности ᅟи ᅟутрату 

ᅟсобственного «Я». ᅟПереживание ᅟэтого ᅟконфликта, ᅟкак ᅟневозможность ᅟответа 

ᅟтребованиям ᅟродителей ᅟи ᅟсохранения ᅟсвоего «Я», приводили ᅟк ᅟтому, ᅟчто 

ᅟподросток ᅟоценивает ᅟсебя ᅟкак ᅟплохого, ᅟно ᅟсильного. ᅟ 

4. ᅟПодросток ᅟведет ᅟборьбу ᅟпротив ᅟмнения ᅟродителей, ᅟно ᅟпри ᅟэтом 

ᅟоценивает ᅟсебя ᅟв ᅟрамках ᅟтой ᅟже ᅟсистемы ᅟценностей. ᅟВ ᅟданном ᅟслучае ᅟребенок 

ᅟвоспроизводит ᅟв ᅟсамооценке ᅟне ᅟреальную ᅟоценку ᅟродителей, ᅟа ᅟих 

ᅟидеализированные ᅟожидания. ᅟ 

5. ᅟПодросток ᅟне ᅟзамечает ᅟнегативной ᅟоценки ᅟродителей. ᅟОжидаемая 

ᅟоценка ᅟгораздо ᅟвыше ᅟсамооценки, ᅟхотя ᅟреальная ᅟродительская ᅟоценка 

ᅟявляется ᅟнегативной. ᅟИгнорируя ᅟреальное ᅟэмоциональное ᅟотвержение ᅟсо 

ᅟстороны ᅟродителей, ᅟребенок ᅟтрансформирует ᅟв ᅟсамосознании ᅟродительское 

ᅟотношение ᅟтак, ᅟкак ᅟесли ᅟбы ᅟон ᅟбыл ᅟлюбим ᅟи ᅟценим. ᅟ 

В ᅟподростковом ᅟвозрасте ᅟформируется ᅟцелостное ᅟпредставление ᅟо 

ᅟсамом ᅟсебе, ᅟпричем ᅟвначале ᅟосознаются ᅟи ᅟоцениваются ᅟчеловеком 

ᅟособенности ᅟсвоего ᅟтела, ᅟвнешности, ᅟпривлекательности, ᅟа ᅟзатем ᅟуже 

ᅟморально ᅟ– ᅟпсихологические, ᅟинтеллектуальные, ᅟволевые ᅟсвои ᅟкачества. ᅟ 

Подростковые ᅟсамооценки ᅟчасто ᅟбывают ᅟпротиворечивы ᅟ(«Я» ᅟв ᅟсвоем 

ᅟпредставлении ᅟ– ᅟгений ᅟ+ ᅟничтожество). ᅟНа ᅟоснове ᅟанализа ᅟдостигнутых 

ᅟрезультатов ᅟв ᅟразных ᅟвидах ᅟдеятельности, ᅟучета ᅟмнений ᅟдругих ᅟлюдей ᅟо ᅟсебе 

ᅟи ᅟсамонаблюдения, ᅟсамоанализа ᅟсвоих ᅟкачеств ᅟи ᅟспособностей ᅟу ᅟподростка 

ᅟформируется ᅟсамоуважение ᅟ– ᅟобобщенное ᅟотношение ᅟк ᅟсебе. ᅟСамооценки 

ᅟвзрослых ᅟпо ᅟбольшинству ᅟпоказателей ᅟболее ᅟреалистичны ᅟи ᅟобъективны, ᅟчем 

ᅟподростковые, ᅟв ᅟчем ᅟсказывается ᅟбольшой ᅟжизненный ᅟопыт, ᅟумственное 

ᅟразвитие ᅟи ᅟстабилизация ᅟуровня ᅟпритязаний ᅟ[39, ᅟс. 79]. 
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Следует ᅟотметить, ᅟчто ᅟименно ᅟподростки ᅟс ᅟадекватной ᅟсамооценкой 

ᅟимеют ᅟбольшое ᅟполе ᅟинтересов, ᅟактивность ᅟих ᅟнаправлена ᅟна ᅟразличные 

ᅟвиды ᅟдеятельности, ᅟа ᅟтакже ᅟна ᅟмежличностные ᅟконтакты, ᅟкоторые ᅟумеренны 

ᅟи ᅟцелесообразны, ᅟнаправлены ᅟна ᅟпознание ᅟдругих ᅟи ᅟсебя ᅟв ᅟпроцессе ᅟобщения. 

Подростки ᅟс ᅟтенденцией ᅟк ᅟсильному ᅟзавышению ᅟсамооценки 

проявляют ᅟдостаточную ᅟограниченность ᅟв ᅟвидах ᅟдеятельности ᅟи ᅟбольшую 

ᅟнаправленность ᅟна ᅟобщение, ᅟпричем ᅟмалосодержательное. ᅟ 

Учеными ᅟотмечается, ᅟчто ᅟсамооценка ᅟподростка ᅟявляется 

ᅟпознавательно-ᅟоценочной ᅟдеятельностью, ᅟразвернутой ᅟво ᅟвнешнем 

ᅟсловесном ᅟплане. ᅟСамооценка ᅟподростка ᅟформируется ᅟв ᅟобщении ᅟсо 

ᅟсверстниками ᅟблагодаря ᅟнаблюдениям, ᅟподражаниям, ᅟразговорам ᅟо ᅟсвоих 

ᅟкачествах, ᅟпоступках, ᅟотношениях. ᅟУ ᅟмногих ᅟона ᅟзавышена, ᅟи ᅟуровень ᅟих 

ᅟпритязаний ᅟк ᅟродителям, ᅟучителям, ᅟсверстникам ᅟвыше ᅟреальных 

ᅟвозможностей. ᅟ 

А.А. ᅟРеан, ᅟобобщая ᅟрезультаты ᅟмногочисленных ᅟисследований 

ᅟсамооценки, ᅟи ᅟее ᅟдинамики ᅟпишет: ᅟ«Подростковый ᅟвозраст ᅟочень ᅟважен ᅟв 

ᅟразвитии ᅟребенка, ᅟв ᅟформировании ᅟу ᅟнего ᅟсамооценки ᅟкак ᅟосновного 

ᅟрегулятора ᅟповедения ᅟи ᅟдеятельности, ᅟоказывающей ᅟнепосредственное 

ᅟвлияние ᅟна ᅟпроцесс дальнейшего ᅟсамопознания, ᅟсамовоспитания ᅟи ᅟв ᅟцелом 

ᅟразвития ᅟличности» [55]. ᅟ 

В ᅟсамооценке ᅟподростка ᅟможно ᅟотметить ᅟследующие ᅟпреобразования: ᅟ 

– ᅟначиная ᅟот ᅟмладшего ᅟподросткового ᅟвозраста ᅟк ᅟстаршему ᅟвозрасту 

ᅟсодержательный ᅟаспект ᅟсамооценки ᅟподростков ᅟуглубляется ᅟи 

ᅟпереориентируется ᅟс ᅟучебной ᅟдеятельности ᅟна ᅟвзаимоотношения ᅟс 

ᅟтоварищами ᅟи ᅟна ᅟсвои ᅟфизические ᅟкачества; ᅟ 

– ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟувеличением ᅟкритичности ᅟподростка ᅟк ᅟсебе ᅟего ᅟсамооценка 

ᅟстановится ᅟболее ᅟадекватной; ᅟподросток ᅟспособен ᅟконстатировать ᅟкак ᅟсвои 

ᅟположительные, ᅟтак ᅟи ᅟотрицательные ᅟкачества; ᅟв ᅟсамооценке ᅟстановится 

ᅟболее ᅟвыражены ᅟморальные ᅟкачества, ᅟспособности ᅟи ᅟволя; ᅟ 
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– ᅟпроисходит ᅟдальнейшая ᅟэмансипация ᅟсамооценки ᅟот ᅟвнешних ᅟоценок, 

ᅟно ᅟоценка ᅟзначимых ᅟдругих ᅟоказывает ᅟогромное ᅟвлияние ᅟна ᅟхарактер 

ᅟсамооценки ᅟподростка; ᅟ 

– ᅟвлияние ᅟродителей ᅟна ᅟсамооценку ᅟснижается ᅟи ᅟповышается ᅟвлияние 

ᅟсверстников ᅟкак ᅟреферентной ᅟгруппы; ᅟ 

– ᅟсамооценка ᅟоказывает ᅟвлияние на ᅟуспешность деятельности и 

социально-психологический ᅟстатус ᅟподростка ᅟв ᅟколлективе, ᅟрегулирует 

процесс ᅟобщения. ᅟ 

Нами ᅟпроанализирована ᅟнаучная ᅟпсихолого-педагогическая ᅟлитература 

ᅟпо ᅟтеме ᅟисследования ᅟи ᅟустановлено, ᅟчто ᅟвозрастными ᅟособенностями 

ᅟсамооценки старших ᅟподростков ᅟявляются следующие: 

− самооценка ᅟподростка ᅟимеет ᅟнесколько ᅟкомпонентов: 

ᅟкомпетентность ᅟв ᅟучебе, ᅟсоциальные ᅟроли ᅟи ᅟих ᅟпроявление, ᅟфизические 

ᅟнавыки ᅟ(сила, ᅟвыносливость, ᅟработоспособность), ᅟфизические ᅟданные ᅟ(рост, 

ᅟконституция, ᅟвнешняя ᅟпривлекательность, ᅟодежда) ᅟи ᅟповедение; 

− познание ᅟсебя ᅟи ᅟформирование ᅟсамооценки ᅟпроисходит ᅟчерез 

ᅟнахождения ᅟсходств ᅟи ᅟразличий ᅟмежду ᅟсамим ᅟсобой ᅟи ᅟсверстниками ᅟпри 

ᅟобщении ᅟс ᅟними; 

− в 14–15 лет ᅟвозникает «оперативная самооценка», 

основывающаяся на сопоставлении старшим подростком ᅟсвоих ᅟличностных 

ᅟособенностей, ᅟформ ᅟповедения ᅟс ᅟопределенными ᅟнормами, ᅟкоторые 

ᅟвыступают ᅟдля ᅟнего ᅟкак ᅟидеальные; 

− степень ᅟудовлетворенности ᅟили ᅟнеудовлетворенности ᅟсобой ᅟу 

ᅟподростка ᅟво ᅟмногом ᅟзависит ᅟтого, ᅟкак ᅟон ᅟвыглядит, ᅟи ᅟзначительно ᅟвлияет ᅟна 

ᅟего ᅟсамооценку; 

− структура ᅟсамооценки ᅟпредставлена ᅟдвумя ᅟкомпонентами –ᅟ 

когнитивным ᅟи эмоциональным; первый ᅟотражает ᅟзнания ᅟчеловека ᅟо ᅟсебе, 

ᅟвторой ᅟ– ᅟего ᅟотношение ᅟк ᅟсебе; 
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− в ᅟоснове ᅟмеханизма ᅟвлияния ᅟсамооценки ᅟна ᅟэффективность 

ᅟинтеллектуальной ᅟдеятельности ᅟребенка ᅟлежат ᅟэмоциональные ᅟпереживания, 

ᅟсопровождающие ᅟдеятельность ᅟподростка; 

− самооценка ᅟподростка, ᅟзачacтую, ᅟнестабильна ᅟи ᅟне 

ᅟдифференцирована. 

Самооценка влияет на развитие личности ᅟчеловека ᅟи ᅟэффективность ᅟего 

ᅟдеятельности. Особенности самооценки влияют и на эмоциональное 

состояние, и ᅟна ᅟстепень ᅟудовлетворенности ᅟсвоей ᅟработой, ᅟучебой, ᅟжизнью, ᅟи 

ᅟна отношения ᅟс ᅟокружающими. ᅟВместе ᅟс ᅟтем, ᅟсама ᅟсамооценка ᅟтакже ᅟзависит 

ᅟот ᅟвышеописанных ᅟфакторов. ᅟ 

Становление ᅟличности ᅟиндивида ᅟи ᅟее ᅟотдельных ᅟструктурных 

ᅟкомпонентов, ᅟв ᅟчастности ᅟсамооценки ᅟкак ᅟсоставляющей ᅟобраза ᅟ«Я» ᅟне 

ᅟможет ᅟрассматриваться ᅟв ᅟотрыве ᅟот ᅟобщества, ᅟв ᅟкотором ᅟон ᅟживет, ᅟот ᅟсистемы 

ᅟотношений, ᅟв ᅟкоторые ᅟон ᅟвключается. 

Следовательно, ᅟобобщая ᅟсказанное выше, ᅟотметим ᅟследующее: ᅟ 

– ᅟᅟᅟᅟподростковый ᅟвозраст ᅟявляется ᅟважным ᅟпериодом ᅟв ᅟформировании ᅟи 

ᅟразвитии ᅟсамооценки; ᅟ 

– ᅟадекватная ᅟсамооценка ᅟв ᅟзначительной ᅟстепени ᅟопределяет 

ᅟсоциальную ᅟадаптацию ᅟличности; ᅟ 

– ᅟособенностями ᅟразвития ᅟсамооценки ᅟу ᅟподростков ᅟявляются 

ᅟувеличение ᅟадекватности ᅟсамооценки, ᅟдовольно ᅟвысокий ᅟуровень 

ᅟсамокритичности. 

 

 

1.3. ᅟТеоретическое ᅟобоснование ᅟмодели ᅟпсихолого-педагогической ᅟкоррекции 

ᅟсамооценки старших ᅟстарщшподростков 

 

Изучения психолого-педагогических исследований позволили 

разработать модель психолого-педагогической ᅟкоррекции ᅟсамооценки 

ᅟподростков, ᅟкоторая ᅟсодержит ᅟшесть блоков: ᅟцелевой, ᅟтеоретический, 
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ᅟдиагностический, коррекционно-развивающий, аналитический и 

результативныйᅟ блоки. ᅟРезультатом ᅟявляется ᅟизменение ᅟили ᅟне ᅟизменение 

ᅟуровня ᅟсамооценки ᅟподростков ᅟв ᅟрезультате ᅟреализации ᅟпрограммы 

ᅟпсихолого-педагогической ᅟкоррекции ᅟ(В.И. Долгова, Н.И. Аркаева, 

Н.И. Цветкова ᅟ[8]). ᅟ 

Моделирование ᅟпедагогических ᅟсистем ᅟявляется ᅟодной ᅟиз ᅟважнейших 

ᅟзадач ᅟсовременной ᅟпедагогики ᅟи ᅟпсихологии, ᅟтак ᅟкак ᅟвозрастает ᅟзначимости 

проектирования ᅟи ᅟвнедрения ᅟновых ᅟинновационных ᅟтехнологий, 

ᅟсоответствующих ᅟпередовым ᅟтеоретическим ᅟидеям ᅟотечественной ᅟнауки. ᅟ 

Моделирование, ᅟпо ᅟмнению ᅟдокторов ᅟпедагогических ᅟнаук 

ᅟЕ.В. ᅟЯковлева ᅟи ᅟН.О. ᅟЯковлевой, ᅟэто ᅟ«воспроизведение ᅟхарактеристик 

ᅟнекоторого ᅟобъекта ᅟна ᅟдругом ᅟобъекте, ᅟспециально ᅟсозданном ᅟдля ᅟего 

ᅟизучения, ᅟкоторый ᅟназывается ᅟпри ᅟэтом ᅟмоделью». ᅟИменно ᅟмоделирование 

ᅟпозволяет ᅟописать ᅟосновные ᅟхарактеристики ᅟисследуемого ᅟпроцесса ᅟи ᅟдает 

ᅟцелостное ᅟпредставление ᅟо ᅟнем. ᅟПедагогическое ᅟмоделирование ᅟ(создание 

ᅟмодели) ᅟ– ᅟэто ᅟразработка ᅟцелей ᅟ(общей ᅟидеи) ᅟсоздания ᅟпедагогических 

ᅟсистем, ᅟпроцессов ᅟили ᅟситуаций ᅟи ᅟосновных ᅟпутей ᅟих ᅟдостижения. ᅟКак 

ᅟотмечает ᅟдоктор ᅟпсихологических ᅟнаук ᅟВ.И. ᅟДолгова, ᅟ«в ᅟпроцессе ᅟизучения 

ᅟмодель ᅟвыступает ᅟв ᅟкачестве ᅟсамостоятельного ᅟквазиобъекта, ᅟпозволяющего 

ᅟпри ᅟисследовании ᅟполучить ᅟнекоторые ᅟзнания ᅟо ᅟсамом ᅟобъекте» ᅟ[16, ᅟс. 77].  

ᅟОтметим, ᅟчто ᅟпод ᅟ«моделью» ᅟучеными ᅟпонимается ᅟтакой ᅟматериальнй 

ᅟили ᅟмысленно ᅟпредставляемый ᅟобъект, ᅟкоторый ᅟв ᅟпроцессе ᅟисследования 

замещает ᅟобъект-оригинал ᅟтак, что ᅟего ᅟнепосредственное ᅟизучение ᅟдает 

ᅟновые ᅟзнания ᅟоб ᅟобъекте-оригинале. ᅟ 

Одним ᅟиз ᅟосновных ᅟэтапов ᅟмоделирования ᅟявляется ᅟцелеполагание.  

ᅟРаскроем ᅟ«дерево ᅟцелей» ᅟпсихолого-педагогической ᅟкоррекции 

ᅟсамооценки старших ᅟподростков. 

ᅟ 
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Генеральная цель
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Рисунок 1 – Дерево целей психолого-педагогической ᅟкоррекции ᅟсамооценки старших 

подростков 

Генеральная ᅟцель: теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать программу психолого-педагогической коррекции самооценки 

старших подростков. 

1. ᅟТеоретически ᅟобосновать ᅟпроблему ᅟизучения ᅟпсихолого-

педагогической ᅟкоррекции ᅟсамооценки ᅟᅟподростков. ᅟ 

1.1. ᅟРаскрыть ᅟпонятие ᅟ«самооценка» старших подростков. ᅟ 

1.2. ᅟРассмотреть ᅟвозрастные ᅟособенности ᅟпроявления ᅟсамооценки 

старших подростков. ᅟ 

1.3. Разработать модель психолого-педагогической коррекции 

самооценки старших подростков. ᅟ 

2. Организовать ᅟи ᅟпровести ᅟисследование ᅟпо ᅟизучению ᅟсамооценки 

старших подростков. ᅟ 

2.1. ᅟОпределить ᅟэтапы, ᅟметоды ᅟи ᅟметодики ᅟисследования. ᅟ 

2.2. Охарактеризовать выборку и проанализировать результаты 

констатирующего эксперимента. ᅟ 

3. ᅟПровести ᅟэкспериментальную ᅟработу ᅟпо ᅟпроведению ᅟпсихолого-

педагогической ᅟкоррекции ᅟсамооценки старших подростков. ᅟ 
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3.1. ᅟРазработать ᅟи ᅟреализовать ᅟпрограмму ᅟпсихолого-педагогической 

ᅟкоррекции ᅟсамооценки старших ᅟподростков. ᅟ 

3.2. ᅟПроанализировать ᅟполученные ᅟрезультаты ᅟкоррекционной ᅟработы. ᅟ 

3.3. ᅟРазработать ᅟпрактические ᅟрекомендации ᅟродителям ᅟи ᅟпедагогам ᅟпо 

ᅟкоррекции ᅟсамооценки старших ᅟподростков. ᅟ 

Анализ ᅟнаучной ᅟлитературы ᅟпо ᅟпроблеме ᅟисследования ᅟпозволил 

ᅟвыделить ᅟследующие ᅟклассификации ᅟмоделей ᅟ[18]: ᅟ 

1) модели познавательные, прагматические, инструментальные 

(И.Б. ᅟНовик); ᅟ 

2) модели ᅟвоспитания ᅟи ᅟобразования ᅟ(Н.В. ᅟБордовская, ᅟА.А. ᅟРеан);  

3) ᅟ3)модели ᅟсубстанциональные, ᅟструктурные, ᅟфункциональные, 

ᅟсмешанные ᅟ(Б.А. ᅟГлинский, ᅟЛ.М. ᅟФридман);  

4) модели педагогические, структурно-функциональные, 

функционально-структурные, образовательные, процессные, 

компетентностные, функциональные, математические, организационные 

ᅟ(Е.В. ᅟЯковлев, ᅟН.О. ᅟЯковлева). 

Считаем, что большое разнообразие моделей обусловлено, прежде 

всего, существованием различных проблем в психолого-педагогических 

исследованиях, ᅟспецифичностью ᅟразных ᅟнаук ᅟи ᅟзадачами, ᅟрешаемыми ᅟна 

ᅟопределенном ᅟэтапе ᅟих ᅟразвития. ᅟВ ᅟкачестве ᅟклассификационных ᅟпризнаков 

ᅟмогут ᅟслужить ᅟцели ᅟмоделирования, ᅟсредства ᅟмоделирования, ᅟобъекты 

ᅟмоделирования, ᅟуровни ᅟ(глубина) ᅟмоделирования ᅟи ᅟмасштабы 

ᅟмоделирования. ᅟ 

Моделирование ᅟотносят ᅟк ᅟчислу ᅟуниверсальных ᅟметодов. ᅟОно 

ᅟприменяется ᅟкак ᅟна ᅟэмпирическом, ᅟтак ᅟи ᅟна ᅟтеоретическом ᅟуровне 

ᅟисследования. ᅟПо ᅟмнению ᅟученых, ᅟмодель ᅟстроится ᅟпоэтапно ᅟ[19]. ᅟ 

Первый этап  построения модели подразумевает наличие некоторых 

знаний об объекте-оригинале. Познавательные ᅟспособности ᅟмодели 

ᅟобусловливаются ᅟтем, ᅟсобственно ᅟчто ᅟмодель ᅟотображает ᅟкакие-либо 

ᅟсущественные ᅟчерты ᅟобъекта-оригинала.  
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ᅟПоэтому ᅟлюбая ᅟмодель ᅟзамещает ᅟоригинал ᅟлишь ᅟв ᅟстрого 

ᅟограниченном ᅟсмысле. ᅟИз ᅟэтого ᅟследует, ᅟчто ᅟдля ᅟодного ᅟобъекта ᅟможет ᅟбыть 

ᅟпостроено ᅟнесколько ᅟ«специализированных» ᅟмоделей, ᅟконцентрирующих 

ᅟвнимание ᅟна ᅟопределенных ᅟсторонах ᅟисследуемого ᅟобъекта ᅟили ᅟже 

ᅟхарактеризующих ᅟобъект ᅟс ᅟразной ᅟстепенью ᅟдетализации. ᅟ 

На ᅟвтором ᅟэтапе ᅟмодель ᅟвыступает ᅟкак ᅟсамостоятельный ᅟобъект 

ᅟисследования. ᅟОдной ᅟиз ᅟформ ᅟтакого ᅟисследования ᅟявляется ᅟпроведение 

ᅟ«модельных» ᅟэкспериментов, ᅟпри ᅟкоторых ᅟсознательно ᅟизменяются ᅟусловия 

ᅟфункционирования ᅟмодели ᅟи ᅟсистематизируются ᅟданные ᅟо ᅟее ᅟ«поведении». 

ᅟКонечным ᅟрезультатом ᅟэтого ᅟэтапа ᅟявляется ᅟмножество ᅟзнаний ᅟо ᅟмодели. ᅟ 

На ᅟтретьем ᅟэтапе ᅟосуществляется ᅟперенос ᅟзнаний ᅟс ᅟмодели ᅟна 

ᅟоригинал, т.е. ᅟформирование ᅟмножества ᅟзнаний. ᅟОдновременно ᅟпроисходит 

ᅟпереход ᅟс ᅟ«языка» ᅟмодели ᅟна ᅟ«язык» ᅟоригинала. ᅟПроцесс переноса ᅟзнаний 

ᅟпроводится ᅟпо ᅟопределенным ᅟправилам. ᅟЗнания о ᅟмодели ᅟдолжны ᅟбыть 

ᅟскорректированы ᅟс ᅟучетом ᅟтех ᅟсвойств ᅟобъекта-оригинала, ᅟкоторые ᅟне ᅟнашли 

ᅟотражения ᅟили ᅟбыли ᅟизменены ᅟпри ᅟпостроении ᅟмодели. ᅟ 

Четвертый ᅟэтап ᅟ– ᅟпрактическая ᅟпроверка ᅟполучаемых ᅟс ᅟпомощью 

ᅟмоделей ᅟзнаний ᅟи ᅟих ᅟиспользование ᅟдля ᅟпостроения ᅟобобщающей ᅟтеории 

ᅟобъекта, ᅟего ᅟпреобразования ᅟили ᅟуправления ᅟим.  
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Рисунок ᅟ2 – ᅟМодель ᅟпсихолого-педагогической коррекции самооценки старших 

ᅟподростков 

 

Генеральная цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

психолого-педагогическую программу формирования адекватной самооценки старших 

подростков. 

Диагностический блок. 

Цель: ᅟизучить ᅟуровень ᅟсформированности ᅟсамооценки старших ᅟподростков. 

Методы: тестирование, констатирующий эксперимент. 

Методики: методика диагностики уровня самооценки подростков и юношей 

Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), тест-опросник «Определение 

уровня самооценки» С.В. Ковалева, методика Г.Н. Казанцевой «Изучение общей 

самооценки». 

 

Теоретический блок 

Цель: разработать модель формирования адекватной самооценки старших 

подростков на основе анализа психолого-педагогической литературы, подобрать 

методики изучения самооценки старших подростков. 

Методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, целеполагание, моделирование. 

Коррекционно-развивающий блок. 

Цель: ᅟреализовать программу психолого-педагогической коррекции самооценки 

старших подростков, направленной на развитие позитивного отношения к себе. 

Методы: формирующий эксперимент. 

 
 

 Аналитический блок или блок проверки эффективности коррекционных 

мероприятий.  

Цель: оценить эффективность программы психолого-педагогической коррекции 

самооценки старших подростков, направленной на развитие позитивного отношения к 

себе. 
Методы: математико-статистический (Т-критерий Вилкоксона). 

Результативный блок: адекватный уровень самооценки у старших подростков 
 



23 

С ᅟучетом ᅟизложенного выше ᅟрассмотрим ᅟмодель ᅟкоррекции 

ᅟсамооценки старших ᅟподростков. ᅟОтметим ᅟболее ᅟподробно ᅟблоки ᅟмодели 

ᅟпсихолого-педагогической ᅟкоррекции ᅟсамооценки ᅟподростков. ᅟ 

Целевой ᅟблок ᅟнаправлен ᅟна ᅟреализацию ᅟгенеральной ᅟцели: 

ᅟтеоретическое ᅟобоснование ᅟи ᅟреализация ᅟмодели ᅟпсихолого-педагогической 

ᅟкоррекции ᅟсамооценки ᅟподростков. ᅟ 

Целевой ᅟблок. 

Генеральная цель: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить психолого-педагогическую программу формирования адекватной 

самооценки старших подростков.  ᅟ 

Теоретический ᅟблок. 

Цель: разработать модель формирования адекватной самооценки 

старших подростков на основе анализа психолого-педагогической 

литературы, подобрать методики изучения самооцнки старших подростков. 

Диагностический ᅟблок. 

Цель: изучить ᅟуровень ᅟсформированности ᅟсамооценки ᅟподростков. 

ᅟᅟПровести ᅟдиагностику ᅟс ᅟпомощью ᅟследующих ᅟметодик: ᅟметодика 

ᅟдиагностики ᅟуровня ᅟсамооценки ᅟподростков ᅟи ᅟюношей ᅟДембо-ᅟРубинштейн 

ᅟ(модификация ᅟА.ᅟМ. ᅟПрихожан), ᅟтест-опросник ᅟ«Определение ᅟуровня 

ᅟсамооценки» ᅟС.В. Ковалева, ᅟметодика ᅟГ.Н. ᅟКазанцевой ᅟ«Изучение ᅟобщей 

ᅟсамооценки». 

Коррекционно-развивающий ᅟблок. 

Цель: реализовать программу психолого-педагогической коррекции 

самооценки старших подростков, направленной на развитие позитивного 

отношения к себе. 

ᅟАналитический ᅟблок ᅟили ᅟблок ᅟпроверки ᅟэффективности 

ᅟкоррекционных ᅟмероприятий. 

Цель: ᅟоценить эффективность программы психолого-педагогической 

коррекции самооценки старших подростков, направленной на развитие 

позитивного отношения к себе. 
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Результативный блок: изменение самооценки старших опдростков. 

Теоретический ᅟблок ᅟпредполагает ᅟизучение ᅟи ᅟанализ ᅟлитературных 

ᅟисточников ᅟпо ᅟпроблеме ᅟисследования, ᅟосуществление ᅟмоделирования, 

ᅟподбор ᅟметодик ᅟизучения ᅟуровня ᅟсформированности ᅟсамооценки ᅟподростков.  

Диагностический ᅟблок ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟсистему ᅟмероприятий, 

ᅟпозволяющих ᅟвыявить ᅟуровень ᅟсамооценки ᅟстарших ᅟшкольников. ᅟ 

Коррекционный ᅟблок ᅟразрабатывается ᅟна ᅟоснове ᅟрезультатов 

ᅟпервичной ᅟпсихологической ᅟдиагностики. ᅟДанный ᅟблок ᅟвключает ᅟразработку 

ᅟи ᅟреализацию программы психолого-педагогической коррекции самооценки 

подростков, проведение психолого-педагогической коррекции самооценки с 

помощью ᅟупражнений, ᅟигр, ᅟрелаксации. ᅟ 

Аналитический ᅟблок ᅟили ᅟблок ᅟпроверки ᅟэффективности 

ᅟкоррекционных ᅟмероприятий ᅟнаправлен ᅟна ᅟпроведение ᅟповторной 

ᅟдиагностики, ᅟанализ ᅟи ᅟобработку ᅟполученных ᅟрезультатов ᅟс ᅟпомощью 

ᅟКритерия ᅟТ–Вилкоксона ᅟ[20]. ᅟ 

Особенностью ᅟразработанной ᅟмодели ᅟсчитаются: ᅟ 

– открытость, потому, что содержательное заполнение ᅟмодели 

ᅟнаходится ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟтребований ᅟобразовательной ᅟорганизации, ᅟот 

ᅟначального уровня сформированности самооценки подростков; ᅟ 

– уровневость, поскольку коррекционно-развивающая программа 

предполагает ᅟсформированность ᅟразличных ᅟуровней ᅟсамооценки ᅟподростков 

ᅟи ᅟпредоставляет ᅟвозможность ᅟперехода ᅟс ᅟодного ᅟуровня ᅟна ᅟдругой; ᅟ 

– гибкость, потому, что ожидается вариативность содержания 

разработанной ᅟмодели, вариативность ᅟв ᅟвыборе ᅟформ ᅟи ᅟметодов;  

ᅟ– динамичность, поскольку возможно внесение коррективов с ᅟучетом 

приобретенных итогов исследования. ᅟ 

Результативный блок направлен на констатацию результатов, а именно 

сформированный адекватный уровень самооценки старших подростков. 

Таким ᅟобразом, ᅟсамооценка ᅟ– ᅟэто ᅟоценка ᅟличностью ᅟсамой ᅟсебя, 

ᅟсобственных ᅟвозможностей, ᅟкачеств ᅟи ᅟместа ᅟсреди ᅟдругих ᅟлюдей. 
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Фомирование самооценки ᅟпроисходит ᅟс ᅟраннего ᅟдетства ᅟи ᅟпод 

ᅟвоздействием ᅟвнешних ᅟфакторов. ᅟ 

Ключевой ᅟособенностью ᅟсамооценки ᅟподростков ᅟявляется ᅟее ᅟнизкий 

ᅟуровень, ᅟтак ᅟкак ᅟстарший ᅟшкольный ᅟвозраст ᅟявляется ᅟнаиболее ᅟсензитивным 

ᅟдля ᅟформирования ᅟадекватной ᅟсамооценки. ᅟ 

Таким образом, нами была разработана ᅟмодель ᅟпсихолого-

педагогической ᅟкоррекции ᅟсамооценки ᅟподростков, ᅟкоторая ᅟсодержит ᅟпять 

ᅟблоков: ᅟцелевой, ᅟтеоретический, ᅟдиагностический, ᅟкоррекционно-

развивающий ᅟи ᅟаналитический ᅟблоки. Разработанная модель позволит 

получить положительную динамику в результате коррекции самооценки 

старших подростков. 
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Выводы по первой главе 

 

На осовне анализа психолого-педагогической литерутры можем 

отметить, что самооценка подростков играет огромную роль в саморегуляции 

ᅟих ᅟповедения. 

Особенностями самооценки подрсотокв явлется то, что она ᅟстановится 

ᅟосновой ᅟдля ᅟформирования ᅟофициального ᅟи ᅟнеофициального их ᅟстатуса, 

ᅟадекватного ᅟвыполнения ими оимиитмибщественных ᅟролей. ᅟЧувства подростков ᅟк 

ᅟсамому ᅟсебе ᅟформируются ᅟи ᅟукрепляются ᅟблагодаря ᅟреакциям ᅟдругих ᅟлюдей. 

ᅟЕсли ᅟдругие ᅟпостоянно ᅟотносятся ᅟк ᅟчеловеку ᅟс ᅟуважением, ᅟто ᅟи ᅟподросток 

ᅟначинает ᅟсчитать, ᅟчто ᅟон ᅟзаслуживает ᅟтакого ᅟотношения. Впоследствии, их 

мнение о себе и взаимоотношении с окружающими становятся все ᅟболее 

ᅟнезависимыми ᅟот ᅟреакции ᅟдругих ᅟлюдей. ᅟ 

Подросток ᅟᅟприходит ᅟк ᅟпониманию ᅟсамого ᅟсебя, ᅟкогда ᅟсравнивает ᅟсебя ᅟс 

ᅟдругими. ᅟОн ᅟпредпочитает ᅟсравнение ᅟсебя ᅟс ᅟтеми, ᅟкто ᅟна ᅟнего ᅟпохож, ᅟтак ᅟкак 

ᅟтаким ᅟобразом ᅟможет ᅟнаиболее ᅟточно ᅟсоставить ᅟпредставление ᅟо ᅟсамом ᅟсебе. ᅟ 

Разработанная ᅟмодель ᅟпсихологоᅟ-ᅟпедагогической ᅟкоррекции 

ᅟсамооценки старших ᅟподростков включает в себя шесть блоков, каждый из 

которых направлен на решение поставленной цели. 
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Глава 2. Организация исследования психолого-педагогической коррекции 

самооценки старших подростков 

 

 

2.1. Этапы, методы и методики исследования самооценки старших 

подростков 

 

В данной главе представим описание констатирующего эксперимента, 

направленного на выявление уровня самооценки старших подростков, 

который осуществлялся в три этапа. На каждом этапе применялись 

специально подобранные методы и методики. Рассмотрим эти этапы. 

1. Поисково-подготовительный этап. Нами сформулирован 

методологический аппарат, проанализировано понятие «самооценка», а 

также раскрыты особенности самооценки старших подростков. На данном 

этапе происходит теоретическое изучение проблемы с помощью таких 

методов как анализ литературы, обобщение, сравнение и синтез, а также 

целеполагание и моделирование. 

2. Опытно-экспериментальный этап. После теоретического изучения 

были подобраны диагностические методики для того, чтобы выявить уровни 

самооценки подростков. Для выявления уровня самооценки была выбрана 

методика диагностики уровня самооценки подростков и юношей Дембо-

Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), тест-опросник «Определение 

уровня самооценки» С.В. Ковалева, методика Г.Н. Казанцевой «Изучение 

общей самооценки». 

После того, как методики были подобраны, был проведен 

констатирующий эксперимент на базе МАОУ СОШ № 153 г. Челябинска. На 

данном этапе были применены следующие методы: констатирующий 

эксперимент, тестирование.  

После проведения констатирующего эксперимента нами была 

реализована психолого-педагогическая программа коррекции самооценки 
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старших подростков и проанализированы результаты формирующего 

эксперимента. 

Контрольно-обобщающий этап. На этом этапе были качественно и 

количественно проанализированы результаты исследования.  

Рассмотрим методы исследования. 

Анализ литературы – этот метод научного исследования, 

предполагающий операцию мысленного расчленения целого на составные 

части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической 

деятельности [44]. Для работы с исследованной проблемой нами был 

подобран перечень источников научной литературы, выделены главные 

положения и идеи работы. 

Обобщение – это форма приобщения знания путем мысленного 

перехода от частного к общему в некоторой модели мира [44]. Обобщение 

основывается на нахождении более полного понятия для группы явлений, 

отражающего совокупность свойств этих явлений. В данной курсовой работе 

нами было проведено обобщение некоторых понятий для последовательного, 

понятного и определенного усвоения изучения материала. 

Сравнение – это сопоставление явлений, предметов, качеств и т.д. для 

нахождения сходств и различий между ними. К.Д. Ушинский писал о том, 

что операция сравнения есть основа понимания: «...сравнение есть основа 

всякого понимания и всякого мышления. Все в мире мы познаем не иначе, 

как через сравнение... Если вы хотите, чтобы какой-нибудь предмет внешней 

среды был понят ясно, то отличайте его от самых сходных с ним предметов и 

находите в нем сходство с самыми отдаленными от него предметами: тогда 

только выясните себе все существенные признаки предмета, а это и значит 

понять предмет» [69]. 

Синтез – объединение или сочетание элементов, или их свойств с 

целью восстановления целого в существенных взаимосвязях его элементов 

[40]. В результате синтеза создается целостный образ изучаемой проблемы, 

явления или предмета. 
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Целеполагание – выбор одной или нескольких целей для достижения 

результата с учетом управления процессом реализации идеи. 

Моделирование – метод изучения каких-либо явлений, процессов или 

систем с помощью построения моделей (схем) своей деятельности с 

последующим их анализом и реализацией. 

Эксперимент – метод исследования некоторого явления в управляемых 

условиях. Эксперимент проводится в рамках научного исследования и 

служит для проверки гипотезы, установления причинных связей между 

феноменами. Основное достоинство психологического эксперимента: 

возможность специально вызывать определенные психические процессы и 

явления, воздействовать на их характеристики, устанавливать зависимость 

психических явлений от изменяемых внешних условий. 

Констатирующий эксперимент – это эксперимент, устанавливающий 

наличие какого-либо непреложного факта или явления. Эксперимент 

становится констатирующим, если исследователь ставит задачу выявления 

наличного состояния и уровня сформированности некоторого свойства или 

изучаемого параметра, в констатирующем эксперименте определяется 

актуальный уровень развития изучаемого свойства у испытуемого или 

группы испытуемых [45].  

Формирующий эксперимент – особый метод исследования, который 

заключается в том, что исследователь определенным образом воздействует 

на испытуемого(ых) с целью изменения каких-либо психических свойств. 

Тестирование – это метод психологической диагностики, который 

позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и 

других качеств личности, а также их соответствие определенным нормам 

путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий 

[22]. Стандартизированные задания тестов позволяют измерить 

выраженность или уровень того или иного свойства или качества личности 

респондента. Основные достоинства данного метода: стандартизация 
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условий и результатов, оперативность и экономичность, количественный 

характер оценки, оптимальная трудность заданий и надежность результатов. 

В работе метод тестирования реализован с помощью следующих 

методик: методика диагностики уровня самооценки подростков и юношей 

Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), тест- опросник 

«Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева, методика Г.Н. Казанцевой 

«Изучение общей самооценки». 

Подробное описание методик, а также стимульный материал 

предоставлен в приложении 1.  

Дадим краткую характеристику методик диагностики самооценки у 

старших подростков. 

Областью применения методики диагностики уровня самооценки 

подростков и юношей Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан) 

является выявление уровня самооценки подростков.  

Цель методики: с помощью данной методики возможно выявить 

уровень самооценки подростков. Возрастные ограничения: методика 

предназначена для работы с подростками возрастом от 10 до 16 лет 

включительно. Процедура диагностики: диагностика может проводиться как 

индивидуально с ребенком, так и в группе, в отсутствии учителей, классного 

руководителя, в условиях позитивного контакта психолога и 

испытуемого(ых).  

Инструкция:  

«Каждый человек рассматривает свои собственные возможности, 

способности и характер. Символически данную оценку возможно 

представить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой показывает 

на самую низкую самооценку, а верхняя на самую высшую. Тут нарисовано 7 

таких линий и написано, собственно, что любая из их означает. Оцените себя 

по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и черточкой (–) 

отметьте на каждой линии эту самооценку. После этого представьте, каким 
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должно было бы быть это качество, дабы вы были удовлетворены собой, 

испытывали гордость за себя. Отметьте это на каждой линии знаком (х)». 

Необходимый материал: семь вертикальных линий, размером 100 мм, 

представляющих собой биполярные шкалы. Верхний и нижний предел 

отмечены черточками, середина точкой.  

Каждая линия имеет название сверху и снизу: 0 – «здоровый – 

больной» 1 – «хороший характер – плохой характер» 2 – «умный – глупый» 3 

– «способный – неспособный» 4 – «авторитетен у сверстников – презирается 

сверстниками» 5 – «красивый –некрасивый» 6 – «уверенный в себе – 

неуверенный в себе». Обработке подлежат результаты со шкал 2 – 7.  

Шкала «Здоровье» рассматривается как тренировочная и в общую 

оценку не входит. При необходимости данные по ней анализируются 

отдельно. Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Размеры 

каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы 

(например, 25 мм = 25 баллам).  

Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева. 

Описание методики. Методика, разработанная С.В. Ковалевым, 

направлена на определения уровня самооценки личности.  

Представляет собой 32 суждения, к которым необходимо выразить свое 

отношение предложенными вариантами ответов. 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 

суждениям. Интерпретация результатов: 

– сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при 

котором человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует 

на замечания других и трезво оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне 

самооценки. Человек с таким уровнем самооценки время от времени 

ощущает необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими 

людьми, нередко недооценивает себя и свои способности без достаточных на 

то оснований; 
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– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, 

при котором человек нередко болезненно переносит критические замечания в 

свой адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно 

страдает от избыточной застенчивости. 

Изучение общей самооценки (методика Г.Н. Казанцевой) 

Методика предложена Г. Н. Казанцевой и направлена на диагностику 

уровня самооценки личности. Методика построена в форме традиционного 

опросника. 

Обработка результатов.  

Подсчитывается количество согласий (ответы «да») с положениями под 

нечетными номерами, затем – количество согласий с положениями под 

четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный 

результат может находиться в интервале от –10 до +10. Результат от –10 до –

4 – свидетельствует о низкой самооценке; от –3 до +3 – об адекватной 

самооценке; от +4 до +10 – о высокой самооценке. 

Таким образом, нами выделено 3 этапа проведения исследования: 

поисково-подготовительный, опытно-экспериментальный и обобщающий.  

В исследовании используется комплекс методов и методик: 

теоретические – анализ, синтез, сравнение и обобщение психолого-

педагогической литературы, а также целеполагание и моделирование; 

эмпирические – констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент, 

тестирование по методикам: методика диагностики уровня самооценки 

подростков и юношей Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), 

тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева, методика 

Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки». 

 

2.2. Характеристика выборки и анализ результатов исследования 

 

Для проверки гипотезы исследования был проведен констатирующий 

эксперимент на базе Муниципального автономного общеобразовательного 
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учреждения МОУ СОШ №153 г. Челябинска. В качестве экспериментальной 

группы был выбран 9 «А» класс в числе 23 человек, из них 11 девочек и 12 

мальчиков, средний возраст ребят 15 лет. 

Класс был сформирован в 2010 году. С тех времен количество 

учащихся практически не изменилось, за исключением 2 детей, которые 

прибыли в 5 классе. С 1 по 4 класс у ребят был один классный руководитель, 

а начиная с перехода их в среднее звено, они стали меняться очень часто. И 

это не могло не сказаться на психологическом климате класса. На момент 

изучения класс не является сплоченным, наблюдается наличие отдельных 

группировок со своими правилами поведения. Отвергаемых и изолированных 

обучающихся замечено не было. В целом отношения в классе возможно 

охарактеризовать как трудные, конфликтные.  

В данной связи контакт с новым классным руководителем налажен не 

был. Ребята не воспринимают его в серьез, у него нет авторитета среди них. 

Классный руководитель старается придерживаться авторитарного стиля 

руководства классным коллективом, но это не дает результаты, потому что у 

подростков присутствует тенденция к пропуску уроков, у них нарушена 

дисциплина на уроке, по некоторым предметам присутствует тенденция к 

снижению успеваемости.  

Таким образом, в классе доминирует конфликтная и напряженная 

атмосфера. Она содействует непроизводительной учебной деятельности 

молодых людей, неблагоприятно воздействует на психологическом здоровье 

как самих учащихся, так и педагогов. К выполнению заданий, предложенных 

педагогом-психологом, обучающиеся подошли ответственно. Во время 

диагностики в классе замечаний по нарушению дисциплины сделано не 

было. Охарактеризуем результаты, которые были получены в результате 

констатирующего эксперимента.  

Для диагностики уровней самооценки была применена «Методика 

диагностики самооценки Т. Дембо – С. Рубинштейн» (в модификации А.М. 
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Прихожан). Обобщенные результаты представлены на рисунке 3, результаты 

в баллах – в таблице 1 (приложение 2). 

 

Рисунок 3 – Результаты исследования уровня самооценки старших подростков  

по методике Дембо-Рубинштейн 

 

Как видно на рисунке, у старших подростков наблюдается завышенная 

самооценка – 43% (10 человек). Наличие у подростков завышенной 

самооценки говорит о том, что у них присутствует тенденция к 

демонстративному, оппозиционному поведению. Данный уровень 

самооценки часто может возникать вследствие высокой, не всегда 

адекватной, оценки поведения и деятельности подростка со стороны 

родителей, сверстников, педагогов. Завышенная самооценка может 

проявляться в эгоизме, надменном отношении к окружающим, а 

впоследствии и конфликтам на данной почве.  

У 35% (8 человек) выявлен заниженный уровень самооценки, который 

также, как и завышенный уровень, является проблемой на пути развития и 

личностного роста подростка. Данный уровень самооценки может привести к 

комплексу неполноценности, неуверенности в себе. Такой подросток может 

быть излишне агрессивным, т.к. отсутствие веры в себя порождает и 

недоверие к окружающим. Подросток с заниженной самооценкой часто 

плаксив и эмоционально подвален, в таком состоянии у него часто 

наблюдается недостаток сил для учебной и творческой деятельности, а 

значит для самореализации.  
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Адекватный уровень самооценки характерен для 22% (5 человек). 

Можно предположить, что такие ребята уверены в своих силах. Они 

соразмерно оценивают свои способности и возможности, что помогает им 

реализовываться в современном мире. 

Теперь охарактеризуем результаты, которые были получены по 

методике диагностики «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева. 

Рисунок 4 – Результаты исследования уровня самооценки старших подростков  

по методике «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева 

 

Из рисунка 4 видно, что у 8 (35%) испытуемых наблюдается 

завышенный уровень самооценки. Это может означать, как неадекватное 

завышение в оценивании себя субъектом, так и неадекватное недооценивание 

себя субъектом. Имеет как положительную, так и отрицательную стороны. 

Такой человек уверен в себе, всегда выражает свои предпочтения и просьбы 

откровенно, его сразу понимают, позитивно оценивает свои силы и знает 

себе цену. Но он может быть эгоистичным, не учитывает мнения других, 

переоценивает свои силы.  

У 10 (43%) испытуемых наблюдается адекватный уровень самооценки, 

что свидетельствует о реалистичной оценке человеком самого себя, своих 

способностей, качеств и поступков. Такой уровень самооценки позволяет 

человеку отнестись к себе критически, адекватно сопоставить свои 

возможности с намеченными задачами, а также с требованиями социума.  

И у 5 (22%) человек наблюдается низкий уровень самооценки, который 

означает, что такие подростки чрезмерно застенчивы и уязвимы. Также это 
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может стать причиной различных психосоматических расстройств. У таких 

подростков развивается одиночество, зачастую повышен уровень 

тревожности, поэтому они стремятся избегать любого контакта с 

окружением, что препятствует полноценному становлению личности. 

Представим результаты исследования самооценки старших подростков 

по следующей методике – по методике Г.Н. Казанцевой. 

 

 

 

Рисунок 5 – Результаты исследования уровня самооценки старших подростков 

по методике Г.Н. Казанцевой 

 

Анализ результатов, представленных на рисунке 5, показал, что 39% (9 

человек) учащихся имеют заниженный уровень самооценки. Такой уровень 

самооценки свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. 

Эти испытуемые составляют «группу риска», их, как правило, мало. 48% (11 

человек) учащихся имеют адекватный уровень самооценки, такой уровень 

самооценки свидетельствует о реалистичной оценке человеком самого себя, 

своих способностей, нравственных качеств и поступков. Такая самооценка 

является адекватной. Адекватная самооценка позволяет субъекту отнестись к 

себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной 

трудности и с требованиями окружающих. 13% (3 человека) учащихся имеют 

завышенный уровень самооценки – такие уровни самооценки указывают на 

определенные отклонения в формировании личности. Завышенная 
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самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение 

правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с 

другими. 

На основе результатов констатирующего исследования нами была 

определена группа подростков (9 человек) с низким уровнем самооценки, 

которым мы рекомендуем участвовать в программе психолого- 

педагогической коррекции самооценки старших подростков. 
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Выводы по второй главе 

 

 Исследование коррекции самооценки старших подростков проходило в 

три этапа. Первый этап – поисково-подготовительный. Второй этап – 

опытно-экспериментальный. Третий этап - контрольно-обобщающий. Для 

проверки гипотезы и решения поставленных задач были использованы 

методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической 

литературы, обобщение); эмпирические (констатирующий и формирующий 

эксперименты, беседа); психодиагностические (методика исследования 

самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан; Тест-

опросник «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалев; методика 

изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой). 

Анализ результатов по методике Г.Н. Казанцевой, показал, что 13% (3 

человек) учащихся имеют высокий уровень самооценки; 48% (11 человек) 

учащихся имеют средний уровень самооценки; 39% (9 человек) учащихся 

имеют низкий уровень самооценки.  

 Результаты по методике исследования самооценки Дембо-Рубинштейн 

следующие: 35% (8 человек) учащихся имеют низкий уровень самооценки; 

22% (5 человек) учащихся имеют средний уровень самооценки; 43% (10 

человека) учащихся имеют высокий уровень самооценки;  

 По методике Определение уровня самооценки по С. В. Ковалев 

результаты следующие: 43% учащихся (10 человек) имеют адекватный 

уровень самооценки, низкий уровень самооценки имеют 22 % учащихся (5 

человек), высокий уровень самооценки имеют 35 % учащихся (8 человек). 

На основе результатов констатирующего исследования нами была 

выявлена группа подростков (9 человек) с низким уровнем самооценки, 

которым мы рекомендуем участвовать в программе психолого- 

педагогической коррекции самооценки старших подростков. 
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Глава 3. Экспериментальная работа по проведению психолого-

педагогической коррекции самооценки старших подростков 

 

3.1. Программа психолого-педагогической коррекции самооценки старших 

подростков 

 

Данная программа разработана по программе коррекции самооценки 

старшеклассников М.Я. Яковлевой [75]. Программа рассчитана на 

участников подросткового возраста, состоит из 8 занятий (2 раза в неделю), 

каждое из которых занимает около 60 минут. 

Цель групповых занятий: коррекция самооценки на повышение общего 

уровня самооценки подростков 14- 15 лет. 

Задачи групповых занятий: 

1. Получение навыка выражения себя с помощью творчества и игровых 

форм деятельности. 

2. Приобретение навыка формирования активной жизненной позиции. 

3. Возможность осознания ценности собственной личности. 

4. Получение возможности усиления позитивного отношения к себе. 

Данная программа опирается на ряд принципов: 

1. Принцип добровольного участия в работе; 

2. Принцип «я – высказываний»; 

3. Принцип «не перебивать, когда говорит другой»; 

4. Принцип толерантности по отношению к другим членам группы; 

5. Принцип симпатии в участии – участник должен чувствовать себя в 

полной безопасности; 

6. Принцип конфиденциальности. 

Возрастные границы: 14-15 лет 

Оптимальная численность в группе подростков: 7-12 человек 

Продолжительность групповых занятий: 40 минут. 
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Продолжительность программы составляет 8 занятий, ее частота: 2 раза 

в неделю. 

Занятия имеют четкую структуру: 

1. Ритуал приветствия сплачивает участников, создает атмосферу 

группового доверия и принятия. 

2. Разминка – воздействие на эмоциональное состояние участников, 

уровень их активности. Разминка выполняет важную роль, она настраивает 

на продуктивную групповую деятельность. 

3. Основное содержание занятия – это симбиоз функциональных 

упражнений и техник. 

4. Рефлексия занятия предполагает участниками две оценки занятия: 

эмоциональную (понравилось - не понравилось) и смысловую (почему это 

важно для каждого конкретно, зачем и чему мы научились, что запомнилось 

больше всего). 

5. Ритуал прощания – смысловое завершение занятий. 

Коррекционная работа выстроена по программе М. Я. Яковлевой. 

Занятие № 1. «Знакомство» 

Цель - установление контакта с участниками. Создание атмосферы 

доверия, достижение взаимопонимания в целях работы программы. 

Упражнение 1. «Кругимен» 

Цель: знакомство детей в группе. 

Дети становятся в круг.  Можно взяться за руки. Первый ребенок 

называет свое имя, второй называет имя первого и свое и так далее. 

Последний называет имена всех. 

Упражнение 2. «Ваши ценные качества». 

Цель: определение своих личностных качеств. 

Детям необходимо составить список своих ценных качеств. 

Упражнение 3. «Позитивные мысли». 

Цель: развитие осознания сильных сторон своей личности. 
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Участникам по кругу предлагается дополнить фразу «Я горжусь собой 

за то…». 

Занятие № 2 «Осознание себя индивидуальностью». 

Цель - помочь участникам понять, что каждый из них 

индивидуальность. 

Упражнение 1. «Я в своих глазах, я в глазах окружающих». 

Цель: развитие позитивного отношения к себе путем получения 

обратной связи. 

В этом упражнении участники группы составляют два кратких 

личностных описания, каждое на отдельном листе бумаги. Каждое 

самоописание зачитывается вслух, и участники пытаются отгадать, кому оно 

принадлежит. Затем автор заявляет о себе, читает второе свое описание 

(описание того, каким, по его мнению, его видят окружающие) и получает 

после этого обратную связь от участников группы. 

Упражнение 2. «Я уверенна 100%». 

Цель: научиться раскрепощаться и полюбить себя. 

Участники становятся в круг. Далее друг другу говорим комплименты 

(по 3 комплимента) Каждый участник говорит о себе присутствующим 3 

качества, за которые его надо любить. Последнее качество (обязательно 

затронуть внешность) нужно сказать перед зеркалом. 

Занятие №3 «Формирование самооценки». 

Цель - помощь участникам группы в формировании самооценки. 

Упражнение 1. «Побег из тюрьмы». 

Цель: Отработка навыков эффективного общения. 

С помощью мимики и жестов необходимо договориться о побеге из 

тюрьмы. 

Упражнение 2. «Повышение уверенности в себе». 

Цель: формировать самоуважение, доверие к самому себе, 

способствовать приобретению опыта выступления перед аудиторией, что в 

свою очередь эффективно влияет на повышение уверенности в себе. 



42 

Основной участник должен довериться на столько, насколько он 

считает нужным, раскрыть себя для остальных членов группы. Ему надо 

говорить о самом себе. Все, что он считает нужным. По окончанию рассказа 

основного участника остальные задают ему волнующие, интересующие их 

вопросы, относящиеся к участнику. После выступления всех участников 

общее обсуждение игры. 

Занятие № 4 «Успех залог высокой самооценки. Воображение 

самооценки». 

Цель - развитие умения использовать воображение для улучшения 

самовосприятия. 

Упражнение 1. «Воображение успеха». 

Цель: развитие умения использовать воображение для улучшения 

самовосприятия. 

Детям необходимо помечтать о своем будущем в позитивном ключе, о 

своей профессии, личной жизни, карьере. 

Упражнение 2. «Поделись успехом». 

Цель: повысить самооценку подростка. 

Дети делятся своими успехами за день(неделю). 

Занятие № 5 «Саморазвитие». 

Цель - учить ребят позитивно мыслить и использовать механизм 

самоподдержки. 

Упражнение 1. «Афоризмы». 

Цель: учить ребят позитивно мыслить и использовать механизм 

самоподдержки. 

Упражнение проводится в форме групповой дискуссии, основой 

которой являются высказывания великих людей. Анализируя такого рода 

высказывания, участники игры могут прийти к осознанию огромных 

возможностей, которыми они обладают. 

Упражнение 2. «Горячий стул» 

Цель: Разрядка. 
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Один из участников по желанию садится в центр круга, стальные 

говорят ему, с чем или кем он у них ассоциируется, какие чувства вызывает. 

Затем обсуждаются переживания участников во время упражнения. 

Занятие № 6 «Перевоплощение». 

Цель - научится перевоплощаться, примерять на себя личности других 

людей. 

Упражнение 1. «Король и королева». 

Цель: обнаружение защит личности. 

Участники выбирают из своей группы двух человек на роль короля и 

королевы. Они рассаживаются на импровизированный трон (желательно с 

возвышением). Задача остальных участников – подойти и поприветствовать 

отдельно короля и королеву. Форма приветствия может быть любой. 

Упражнение 2. «Я – медийная личность» 

Цель: научится перевоплощаться, примерять на себя личности других 

людей. 

Упражнение проводится по кругу. Каждый участник выбирает для себя 

роль значимого для него и в то же время известного присутствующим 

человека (Алла Пугачева, президент США, сказочный персонаж, 

литературный герой и т.д.). Затем он проводит самопрезентацию (вербально 

или невербально: произносит какую-либо фразу, показывает жест, 

характеризующий его героя). Остальные участники пытаются отгадать имя 

«кумира». 

Занятие № 7 «Повышение уровня уверенности в себе». 

Цель - формировать самоуважение, доверие к самому себе, 

способствовать приобретению опыта выступления перед аудиторией, что в 

свою очередь эффективно влияет на повышение уверенности в себе. 

Упражнение 1. «Повышение уверенности в себе». 

Цель: формировать самоуважение. 

Основной участник должен довериться на столько, насколько он 

считает нужным, раскрыть себя для остальных членов группы. Ему надо 
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говорить о самом себе. Все, что он считает нужным. По окончанию рассказа 

основного участника остальные задают ему волнующие, интересующие их 

вопросы, относящиеся к участнику. После выступления всех участников 

общее обсуждение игры. 

Упражнение 2. «Повышение уверенности в себе» 

Цель: доверие к самому себе. 

Основной участник должен довериться на столько, насколько он 

считает нужным, раскрыть себя для остальных членов группы. Ему надо 

говорить о самом себе. Все, что он считает нужным. По окончанию рассказа 

основного участника остальные задают ему волнующие, интересующие их 

вопросы, относящиеся к участнику. После выступления всех участников 

общее обсуждение игры. 

Занятие № 8 «Завершение». 

Цель-подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы, 

создание ощущения завершенности. 

Упражнение 1. «Позитивные мысли». 

Цель: развитие осознания сильных сторон своей личности. 

Упражнение 2. «Ежедневный отчет». 

Цель: развитие возможности анализировать и регулировать своею 

повседневную жизнь. 

Ребята отвечают на заранее подготовленные вопросы психолога, 

которые в последствии они будут ежедневно задавать себе сами. 

Упражнение 3. «Ладошка». 

Цель: Опыт получения и выражения позитивной обратной связи. 

Возможность выражения положительных эмоций по отношению друг к 

другу. 

Каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре пишет свое 

имя, в каждом пальце что-то, что нравится в себе самом. Затем лист передают 

соседу справа, он в течение 30 секунд пишет на листе (снаружи ладони), что 

то, что нравится в человеке, хозяине ладони. Так через весь круг. Хозяину 
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лист возвращается в перевернутом виде. Позитивная обратная связь, 

возможность выражения позитивных эмоций. 

 

3.2. Анализ результатов экспериментальной работы 

 

После реализации программы психолого-педагогической коррекции 

самооценки старших подростков нами была проведена повторная 

диагностика самооценки подростков по следующим методикам: диагностика 

самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; тест- 

опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева; методика 

Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки». 

Результаты исследования уровня самооценки старших подростков до и 

после реализации программы коррекции по методике исследования 

самооценки Дембо-Рубинштейна представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Результаты исследования уровня самооценки старших подростков по 

методике Дембо-Рубинштейна до и после проведения коррекционной работы 

 

По результатам первичного исследования 8 человек из 9 (88%) имели 

низкий уровень самооценки. После реализации программы коррекции и 

вторичного исследования было выявлено, что два испытуемых перешли с 

очень низкого уровня самооценки на низкий, у 7 человек из 9 (77%) был 

выявлен средний уровень самооценки. Это значит, что они научились 
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фиксировать проявления своих достижений, у них запустился процесс 

постепенного повышения осознания собственной значимости.  

Результаты исследования уровня самооценки старших подростков до и 

после реализации программы коррекции по методике «Определение уровня 

самооценки» С.В. Ковалева представлены на рисунке 7. 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Результаты исследования уровня самооценки старших подростков по 

методике «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева 

 

По результатам первичного исследования низкий уровень самооценки 

был диагностирован у 5 человек (55%), средний у 4 человек (45%).  

После реализации программы коррекции и вторичного исследования 

было выявлено 6 человек со средним уровнем самооценки (67%), из них у 

двух испытуемых низкий уровень самооценки перешел в средний уровень. У 

3 человек (33%) низкий уровень остался в тех же пределах.  В результате 

исследуемые приобрели умение реально смотреть на свои неудачи и успехи, 

ставить перед собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле.  

Результаты исследования уровня самооценки старших подростков до и 

после реализации программы коррекции по методике Г.Н. Казанцевой 

«Изучение общей самооценки» представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Результаты исследования уровня самооценки старших подростков по 

методике Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки» 

 

По результатам первичного исследования низкий уровень самооценки 

был выявлен у 9 человек (100%). После реализации программы коррекции и 

вторичного исследования было выявлено, что низкий уровень самооценки 

снизился с 9 человек до 3 (33%). Средний уровень был выявлен у 6 человек 

(67%). В результате испытуемые позитивно оценивают свои силы и знают 

себе цену, учитывают мнение других людей, стремятся пойти на контакт с 

людьми. 

Для проверки гипотезы исследования о том, что коррекция самооценки 

старших подростков возможна в результате реализации программы 

психолого-педагогической коррекции, направленной на развитие 

позитивного отношения к себе, была выполнена математическая обработка 

экспериментальных данных с помощью Т-критерия Вилкоксона.  

Сопоставлены показатели первичной и вторичной диагностики уровня 

самооценки подростков по методике «Шкала самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейна (модификация А.М. Прихожан).  

Гипотезы Т-критерия Вилкоксона:  

H0: Интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей 

самооценки подростков не превосходит интенсивности сдвигов в их 

уменьшении.  

H1: Интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей 

самооценки подростков превышает интенсивность сдвигов в их уменьшении.  
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За нетипичный сдвиг было принято уменьшение значения. 

Тэмп=∑ Rr 

Где Rr – ранговое значение сдвигов с более редким знаком.   

Тэмп=1 

Критические значения Т при n=9:   

Т 0.01 = 3 

Т 0.05 = 8 

Строим ось значимости: 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение Тэмп находится в зоне 

значимости. Следовательно, интенсивность сдвигов в типичном направлении 

превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении.  

Сопоставлены показатели первичной и вторичной диагностики уровня 

самооценки подростков по методике «Определение уровня самооценки» С.В. 

Ковалева. 

Гипотезы Т-критерия Вилкоксона:  

H0: Интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей 

самооценки подростков не превосходит интенсивности сдвигов в их 

уменьшении.  

H1: Интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей 

самооценки подростков превышает интенсивность сдвигов в их уменьшении.  

За нетипичный сдвиг было принято увеличение значения. 

Тэмп=∑ Rr 

Где Rr – ранговое значение сдвигов с более редким знаком.   
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Тэмп=1 

Критические значения Т при n=9:   

Т 0.01 = 3 

Т 0.05 = 8 

Строим ось значимости: 

 

 

 

 

 

          Тэмп 

Рисунок 9 – Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение Тэмп находится в зоне 

значимости. Следовательно, интенсивность сдвигов в типичном направлении 

превышает интенсивность сдвигов в нетипичном направлении. 

Сопоставлены показатели первичной и вторичной диагностики уровня 

самооценки старших подростков по методике Г.Н. Казанцевой «Изучение 

общей самооценки». 

Гипотезы Т-критерия Вилкоксона:  

H0: Интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей 

самооценки подростков не превосходит интенсивности сдвигов в их 

уменьшении.  

H1: Интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей 

самооценки подростков превышает интенсивность сдвигов в их уменьшении.  

За нетипичный сдвиг было принято уменьшение значения. 

Тэмп=∑ Rr 

Где Rr – ранговое значение сдвигов с более редким знаком.   

Тэмп=3 

Критические значения Т при n=9:   
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Т 0.01 = 3 

Т 0.05 = 8 

Строим ось значимости: 

 

 

 

 

 

                                  Тэмп 

Рисунок 10 – Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение Тэмп находится в зоне 

неопределенности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень самооценки 

подростков изменился в результате проведения программы психолого-

педагогической коррекции подростков. Гипотеза исследования 

подтверждена. 

 

3.3. Практические рекомендации педагогам и родителям по формированию 

адекватного уровня самооценки старших подростков 

 

Необходимым фактором в работе по формированию адекватного 

уровня самооценки подростков является снятие внутренних зажимов, 

обретение ребенком двигательной свободы, пластики движений. 

Особого интереса, со стороны педагогов, заслуживает заниженная 

самооценка. Ниже предоставлены рекомендации, которые помогут педагогам 

повысить самооценку подростков. 

1. Подросток должен учиться, оценивать сам себя. Выполняя 

поручения на уроке, им предлагается оценить их самим до того, как отдать на 

проверку преподавателю. Впоследствии того, как работы проверил и  
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2. Систематическое подчеркивание недостатков одних и достоинств 

других, неблагоприятно воздействует на личное развитие подростков. У тех, 

кого демонстрируют, как образец появляется ощущение преимущества над 

другими, у иных, которыми постоянно недовольны - теряется вера в себя. 

Более желательные варианты работы в данном случае каждого ребенка 

ассоциировать только с ним самим, не вынося это на повальное обсуждение, 

и не сопоставляя его итоги с другими.  

3. Втянуть ребенка в социально-признаваемую работу. 

Психологическое значение подобной работы состоит в том, что, участвуя в 

ней, он буквально приобщается к публичным делам, занимает в ней 

определенно пространство и заявляет собственную свежую социальную роль, 

позицию между взрослых и сверстников, повышая при этом собственную 

значимость в обществе. 

4. Участие педагогов в ежедневных домашних делах подростков. Это 

качественно закрепляет новое отношение подростка к самому себе и к 

окружающим (туристические походы, генеральная уборка, субботники).  

5. Индивидуальный разговор с ребенком, не более часа. Выяснение 

оснований увеличенной тревожности в доверительной беседе.  

6. Творческое самовыражение (конструирование, музыкотерапия, арт- 

терапия). Рисование ценно тем, собственно, что выделяет вероятность в 

большей мере выразить себя невербально. Кроме того, рисование дает 

возможность предоставить волю собственному воображению, выплеснуть 

свои эмоции на бумагу.  

7. Педагогическое влияние может быть эффективным лишь тогда, 

когда оно осуществляется с позиций доброжелательности, любви к детям, 

когда преподаватель предусматривает личные свойства ребенка, его 

возрастные особенности. Только при этом преподаватель сможет помочь 

ребенку. 

Существует так же большое количество приемов работы с 

подростками: 
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1. «Настройка на конкретное эмоциональное состояние». Подростку 

предлагается в мыслях связать угнетенное эмоциональное состояние с одной 

мелодией, цветом, пейзажем, любым свойственным жестом; спокойное, 

расслабленное - с иным, а уверенное, «побеждающее» - с третьим. При 

сильном волнении сначала вспомнить первое, затем второе, затем переходить 

к третьему, повторяя последнее несколько раз. 

2. «Приятное воспоминание». Школьнику предлагается предположить 

для себя ситуацию, в которой он чувствовал абсолютное спокойствие, 

расслабление, и как возможно ярче, пытаясь припомнить все чувства, 

представлять эту ситуацию. 

3. «Использование роли». В сложной ситуации подростку предлагается 

ярко представить себе тип для подражания, войти в данную роль и 

действовать как бы «в его образе».  

4. «Контроль голоса и жестов». подростку разъясняется, как по голосу 

и жестам возможно квалифицировать эмоциональное состояние человека. 

Сообщают собственно, что уверенный голос и размеренные жесты могут 

иметь обратное влияние - успокаивать, давать уверенность.  

5. «Дыхание». Сообщают о смысле ритмичного дыхания, предлагают 

методы применения дыхания для снятия напряжения, к примеру, делать 

выдох в два раза длиннее, чем вдох; в случае сильного напряжения сделать 

глубокий выдох в два раза длиннее; в случае сильного напряжения сделать 

глубокий вдох и приостановить дыхание на 20-30 секунд. 

Рекомендации родителям: 

 1. Разговаривая с ребенком, не подрывайте авторитет важных для него 

людей (Например, нельзя говорить ребенку: «Много ваши учителя 

понимают! Бабушку чем кого-либо другого слушай!»). 

2. Будьте последовательны в собственных действиях, не воспрещайте 

ребенку, без веских на то оснований, то, что вы разрешали ранее.  

3. Учитывайте способность детей, не просите от них такого, 

собственно, что они не в состоянии исполнить. В случае если ребенку с 
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трудом дается какой-нибудь учебный предмет, лучше лишний раз помогите 

ему и окажите поддержку, помощь, а при достижении, в том числе, даже 

малейших успехов не забудьте похвалить.  

4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, 

какой он есть.  

5. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, 

выберите для него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему 

радость, и он не чувствовал себя ущемленным. 

 6. В трудных обстоятельствах не стремитесь все сделать за ребенка – 

предложите задуматься и преодолеть трудности вместе, иногда достаточно 

просто Вашего присутствия.  

7. Постарайтесь в любой ситуации находить плюсы («нет худа без 

добра»): промахи в контрольной – это значительный навык, ты взял в тол, 

собственно что необходимо повторить, на что обратить внимание. 

8. Родители должны каждый день замечать удачи ребенка, сообщая о 

них в его присутствии иным членам семьи (например, во время совместного 

ужина). Кроме того, необходимо отказаться от высказываний, которые 

унижают достоинство ребенка. Не надо настоятельно просить от ребенка 

извинений за тот или иной поступок, лучше пусть объяснит, отчего он это 

сделал. 

9. Полезно снизить количество замечаний. Можно попробовать в 

течение одного только дня записать все замечания, высказанные ребенку, а 

вечером перечитать перечень. Скорее всего, будет бесспорно, собственно, 

что основную массу замечаний можно было бы не делать: они либо не 

принесли пользы, либо только повредили вам и вашему ребенку. 

Для понижения самооценки и педагогам, и родителям необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1. При работе с подростками необходимо почаще их хвалить и 

отмечать их заслуги, избегать соревновательных моментов в играх, учебных 

заданиях. Сравнивать таких детей лучше с самим собой («чего я достиг за это 
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время»), а не с другими детьми.  

2. Ни родители, ни учителя не должны подрывать авторитет друг друга. 

Борьба авторитетов чревата не лишь только тревогой, но и безверием 

ребенка.  

3. Взрослый должен быть не противоречив в собственных действиях. 

Если сегодняшними решениями он зачеркивает то, что провозгласили вчера, 

это нужно честно объяснить ребенку. 

4. С тревожными детьми необходимо обсуждать все их переживания, 

стимулировать к тому, чтобы ребенок проговаривал свои чувства, а не 

подавлял их в себе.  

5. Тревожные дети склонны к мышечным зажимам, поэтому для них 

будут полезны телесно-ориентированная терапия, массаж шейно-

воротниковой зоны и массаж лица. Можно использовать релаксацию с 

музыкальным сопровождением (с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка). 

6. Необходимо доверять выбору детей. С кем они дружат, куда 

прогуливаются – это их личное дело. Очень важно, чтобы подросток 

сохранил искренние и глубокие контакты с кем-то взрослых, но не для 

контроля, а для своевременной помощи, не для вмешательства в дела 

ребенка, а для эмоциональной поддержки. 

7. Прежде чем настаивать на чем-нибудь, внимательно приглядитесь к 

ребенку: вы скорее всего увидите то, что ему по-настоящему интересно, 

откликнитесь на его первые попытки найти что- то для души. Вы избавите 

его от тревожной необходимости сочетать то, что нравится вам (но 

безразлично или неприятно ему), с тем, собственно, что тянет самого 

ребенка. 

Итак, нами были выделены рекомендации по формированию 

адекватного уровня самооценки   подростков. Подытоживая 

вышеупомянутое, можно обозначить, собственно, что для формирования 

адекватной самооценки надо показывать заботу, гарантировать ощущение 
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комфорта и защищенности для подростка, ведь в связи с отсутствием навыка 

он может навредить себе, приняв бесспорно неправильное заключение. В 

случае если взрослый дает подростку совет, ему следует быть наиболее 

тактичней, избегать приказного тона и замечаний по поводу внешности. Для 

становления адекватной самооценки подросток может выполнять какие-либо 

действия самостоятельно, и они должны быть успешно завершены, для сего 

взрослым следует избавить подростка от излишней опеки. Также следует 

отметить, что ведущей деятельностью подростка является интимно-

личностное общение со сверстниками, в следствии этого для формирования 

адекватной самооценки и снижения тревожности поощряйте живое общение 

подростков, посещение ими секций, клубов по заинтересованностям и т.п. Но 

наиболее ключевым считается присутствие любви и поддержки со стороны 

взрослых, без сего оценка ребенком самого себя не может быть адекватной. 
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Выводы по третьей главе 

 

В третьей главе представлено описание программы психолого-

педагогической коррекции самооценки старших подростков, а также анализ 

результатов ее реализации.  

Целью программы является психолого-педагогическая коррекция 

самооценки старших подростков. 

После реализации программы психолого-педагогической коррекции 

самооценки старших подростков была проведена повторная диагностика 

подростков по методикам: шкала самооценки и уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), методика «Определения уровня 

самооценки» С.В. Ковалева, методика «Изучение общей самооценки по 

опроснику Г.Н. Казанцевой».  

После проведения формирующего эксперимента по результатам трех 

методик было выявлено изменение уровня самооценки у старших 

подростков. Так, результаты повторной диагностики по методике Дембо-

Рубинштейна показали, что учащихся с низким уровнем самооценки стало на 

65% меньше. На основании результатов по методике «Определение уровня 

самооценки» С.В. Ковалева мы сделали выводы, что подростков с низкой 

самооценкой стало на 22% меньше. По методике «Изучение общей 

самооценки по опроснику Г.Н. Казанцевой» после проведения 

коррекционной работы подростков с низкой самооценкой стало на 67% 

меньше.  

Для проверки гипотезы исследования была проведена математическая 

обработка экспериментальных данных с помощью Т-критерия Вилкоксона. 

Таким образом, уровень самооценки подростков изменился в 

результате проведения программы психолого-педагогической коррекции 

подростков. Гипотеза исследования подтверждена.  

По итогам формирующего эксперимента были разработаны 

рекомендации родителям и педагогам. 
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Заключение 

 

Проведенный анализ исследований Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, С.Л. 

Рубинштейна демонстрирует, что самооценка является регулятором 

поведения личности, независимая черта личности, центральная 

составляющая, формирующаяся при интенсивном участии личности и 

отражающая оригинальность ее внутреннего мира. 

Созданная модель включает в себя 6 блоков: целевой, теоретический, 

диагностический, коррекционно-развивающий, аналитический и 

результативный блоки. При этом все блоки находятся в связи и 

взаимозависимости в облике динамической системы, построенной по 

иерархическому принципу 

 Разработанная модель психолого-педагогической коррекции 

самооценки старших подростков позволила добиться нам поставленной цели: 

теоретически обосновать и экспериментально апробировать программу 

психолого-педагогической коррекции самооценки старших подростков. 

 Исследование коррекции самооценки подростков проходило в 3 этапа.  

1 этап – поисково-подготовительный. 2 этап – опытно-экспериментальный. 3 

этап – обобщающий. Для проверки гипотезы и заключения установленных 

задач были использованы методы исследования: теоретические (анализ 

психолого-педагогической литературы, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, целеполагание, моделирование); эмпирические 

(констатирующий и формирующий эксперименты, тестирование); 

психодиагностические (методика исследования самооценки Дембо-

Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан; Тест-опросник «Определение 

уровня самооценки» С.В.Ковалев; методика изучения общей самооценки 

Г.Н. Казанцевой), математико-статистический (Т-критерий Вилкоксона). 

В предоставленной работе также представлено описание программы 

психолого-педагогической коррекции самооценки старших подростков, а 

также тест итогов ее реализации.  
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Целью программы считается психолого-педагогическая коррекция 

самооценки старших подростков. 

Впоследствии реализации программы психолого-педагогической 

коррекции самооценки подростков была проведена повторная диагностика 

подростков по методикам: шкала самооценки и уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), методика «Определения уровня 

самооценки» С. В. Ковалева, методика «Изучение общей самооценки по 

опроснику Казанцевой Г.Н.».  

После проведения формирующего эксперимента, по результатам 3 

методик, было выявлено увеличения уровня самооценки. 

Результаты повторной диагностики: по методике Дембо-Рубинштейна 

выявлено, что учащихся с низким уровнем самооценки стало на 65% меньше. 

На основании результатов по методике «Определение уровня самооценки» С. 

В. Ковалева мы сделали выводы, что подростков с низкой самооценкой стало 

на 22% меньше. По методике «Изучение общей самооценки по опроснику 

Казанцевой Г.Н.» после проведения коррекционной работы подростков с 

низкой самооценкой стало на 67% меньше.  

Для проверки гипотезы исследования о том, собственно, что уровень 

самооценки подростков, вполне вероятно, изменится в результате реализации 

программы психолого-педагогической коррекции, была выполнена 

математическая обработка экспериментальных данных с помощью Т-

критерия Вилкоксона. 

Уровень самооценки подростков изменился в итоге проведения 

программы психолого-педагогической коррекции подростков. Гипотеза 

исследования доказана.  

 По результатам формирующего эксперимента были разработаны 

рекомендации родителям, педагогам и учащимся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Стимульный материал к методикам диагностики агрессивного поведения старших 

подростков 

 

1. Методика диагностика самооценки подростков Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан. 

Инструкция. «Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер 

и др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно 

изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое 

низкое развитие, а верхняя – наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они 

обозначают: 

здоровье; 

ум, способности; 

характер; 

авторитет у сверстников; 

умение многое делать своими руками, умелые руки; 

внешность; 

уверенность в себе. 

На каждой линии чертой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого 

качества, стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) 

отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены 

собой или почувствовали гордость за себя”. 

Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота каждой 

– 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и 

нижняя точки отмечаются заметными чертами, середина – едва заметной точкой. 
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Рисунок 1 – Раздаточный материал к методике диагностики самооценки подростков 

Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан 

 

2. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева. 

Описание методики 

Методика, разработанная С.В. Ковалевым, предназначена для определения уровня 

самооценки личности. Представляет собой 32 суждения, к которым необходимо выразить 

свое отношение предложенными вариантами ответов. 

Инструкция: 

«Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый из 

которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень своего 

согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда.» 

Стимульный материал: 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 
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5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 суждениям. 

Интерпретация результатов: 

– сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором 

человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания других 

и трезво оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. Человек 

с таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую неловкость во 
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взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои способности 

без достаточных на то оснований; 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой адрес, чаще 

старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от избыточной 

застенчивости. 

% учащихся испытывают высокий уровень самооценки, адекватно реагируют на 

замечания других и трезво оценивают свои действия; 

% учащихся испытывают средний уровень самооценки. Они время от времени 

ощущают необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко 

недооценивают себя и свои способности без достаточных на то оснований. 

% учащихся испытывают средний уровень самооценки, при котором они нередко 

болезненно переносят критические замечания в свой адрес, чаще стараются подстроиться 

под мнение других людей, сильно страдают от избыточной застенчивости. 

3. Изучение общей самооценки (методика Г.Н. Казанцевой). 

Методика предложена Г.Н. Казанцевой и направлена на диагностику уровня 

самооценки личности.  

Методика построена в форме традиционного опросника. 

Инструкция:  

Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно записать номер положения 

и против него только один из трех вариантов ответа:  

«да» (+) 

«нет» (–) 

«не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует 

Вашему собственному поведению в аналогичной ситуации.  

Отвечать нужно быстро, не задумываясь. 

Бланк для теста «Самооценка личности» (опросник Г.Н. Казанцевой). 

Ф.И. ___________________________________________  

Инструкция: Вам будут зачитаны суждения.  

В бланках, напротив номера суждения, нужно записать один из трех вариантов 

ответов: «да» (+), «нет» (–), «не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени 

соответствует вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. 

Отвечать нужно быстро, не задумываясь! 
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Таблица 1 

Бланк для теста «Самооценка личности» (опросник Г.Н. Казанцевой) 

№ Суждения 

 

Ответ

ы 

 

1 Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.  

 
2 Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении.  

 
3 Большинство людей считаются с моим мнением.  

 
4 Часто я не уверен в себе, в своих действиях.  

 5 Я имею примерно такие же способности, как и большинство 

коллег. 
 

6 Временами я чувствую себя никому не нужным. 

 

 

 
7 Любое дело я делаю хорошо. 

 

 

 
8 Мне кажется, что я ничего не достиг… 

 

 

 
9 В любом деле я считаю себя правым. 

 

 

 
10 Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.  

 11 Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это 

собственное поражение. 

 

 
12 Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

 

 

 
13 Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

 

 

 14 Всегда находятся какие-то непреодолимые препятствия, которые 

мешают мне успешно выполнять ответственные поручения. 

 

 
15 Я редко жалею о том, что уже сделал. 

 

 

 
16 Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

 

 

 
17 Я думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 

 

 

 
18 Мне кажется, что я учусь гораздо хуже, чем остальные. 

 

 

 
19 Мне чаще везет, чем не везет. 

 

 

 
20 В жизни я всегда чего-то боюсь. 

 

 

 
 

 

                                               С у м м а  б а л л о в  

 

 

 
  

Обработка результатов.  

Подсчитывается количество согласий (ответы «да») с положениями под нечетными 

номерами, затем – количество согласий с положениями под четными номерами. Из 

первого результата вычитается второй. Конечный результат может находиться в 

интервале от –10 до +10. Результат от –10 до –4 – свидетельствует о низкой самооценке; 

от –3 до +3 – об адекватной самооценке; от +4 до +10 – о высокой самооценке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Результаты исследования самооценки старших подростков  

(констатирующий эксперимент) 

 

Таблица 2 

Сводная таблица результатов исследования самооценки старших подростков  

№ 

Методика диагностики 

уровня самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

(модификация 

А.М. Прихожан) 

Тест-опросник 

«Определение уровня 

самооценки» 

С.В. Ковалева 

Методика 

Г.Н. Казанцевой 

«Изучение общей 

самооценки» 

1 61 5 5 

2 47 30 -4 

3 63 27 -2 

4 40 89 -8 

5 70 27 1 

16 50 13 -3 

7 43 22 3 

8 38 78 -9 

9 30 66 -5 

10 44 44 -4 

11 47 5 -2 

12 83 32 3 

13 51 26 2 

14 69 9 -1 

15 62 29 1 

16 28 35 -8 

17 61 15 -3 

18 29 55 -6 

19 88 3 7 

20 33 49 -7 

21 89 28 3 

22 77 8 9 

23 41 43 -5 

Примечание: жирным шрифтом выделены испытуемые и их результаты с 

неадекватным уровнем самооценки (заниженная самооценка) по двум или более 

методикам. 
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Таблица 3 

Сводная таблица по методикам диагностики самооценки подростков по методике Дембо- 

Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), тест-опросник «Определение уровня 

самооценки» С.В. Ковалева, Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки» 

№ 

Методика диагностики 

уровня самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

(модификация 

А.М. Прихожан) 

Тест-опросник 

«Определение 

уровня 

самооценки» 

С.В. Ковалева 

Методика 

Г.Н. Казанцевой 

«Изучение общей 

самооценки» 

2 47 30 -4 

4 40 89 -8 

8 38 78 -9 

9 30 66 -5 

10 44 44 -4 

16 28 35 -8 

18 29 55 -6 

20 33 49 -7 

23 41 43 -5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Программа психолого-педагогической коррекции самооценки старших подростков  

 

Актуальность исследования. Подростковый возраст – это время, когда 

складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера и способы 

эмоционального реагирования, которые в дальнейшем во многом определяют жизнь 

взрослого человека, его физическое и психологическое здоровье, общественную и личную 

зрелость.  

Задачи:  

1. Раскрыть понятие самооценки личности в психологии.  

2. Диагностика и коррекция самооценки у подростков.  

Разработанная программа рассчитана на участников подросткового возраста, 

состоящая из 8 занятий, каждое из которых занимает около 60 минут требуемого для 

проведения времени.  

Программу рекомендуется проводить 2 раза в неделю.  

Занятие 1. «Знакомство»  

Цель: Установление контакта с участниками. Создание доверительной атмосферы, 

достижение взаимопонимания в целях работы программы  

Задача: Создать дружелюбный и безопасный настрой, продемонстрировать 

открытый стиль общения.  

Упражнение 1. «Круг имен»  

Цель: знакомство детей в группе.  

Ход выполнения упражнения. Подростки становятся в круг. Это способствует 

открытости, вниманию детей друг к другу, дает чувство единства в коллективе. Для 

усиления такого чувства можно взяться за руки. Первый ребенок называет свое имя, 

второй называет имя первого и свое и так далее. Последний называет имена всех. 

Упражнение 2. «Ваши ценные качества».  

Цель: определение своих личностных качеств.  

Ход упражнения. Составьте список Ваших ценных качеств. Можно внести в него 

какие-нибудь из нижеперечисленных пунктов:  

1. Я забочусь о своей семье.  

2.Я люблю животных.  

3. Я – хороший друг.  

4. Я помогаю людям.  
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5. Я признаю свои ошибки.  

6. Я довольно привлекателен.  

7. Я талантлив.  

8. Я умею хорошо делать (перечислите).  

9. Я стал лучше понимать себя 

Носите написанный на листе бумаги список с собой. Когда негативные мысли 

начинают одолевать Вас – достаньте его, прочитайте. Представьте себе то, что у Вас 

получается особенно хорошо, мысленно похвалите себя за наличие этого позитивного 

качества. Думайте о себе только хорошее. Распространите на себя собственную любовь 

просто потому, что она очень полезна для Вас.  

Упражнение 3. «Позитивные мысли».  

Цель: развитие осознания сильных сторон своей личности.  

Ход упражнения. Участникам по кругу предлагается дополнить фразу «Я горжусь 

собой за то…». Не следует удивляться, если некоторым подросткам будет сложно 

говорить о себе позитивно. Необходимо создать атмосферу помогающую, 

стимулирующую ребят к такому разговору. Данное упражнение направлено на поддержку 

в учениках следующих проявлений:  

позитивных мыслей о себе;  

симпатии к себе;  

способности относится к себе с юмором;  

выражение гордости собой как человеком;  

Описания с большей точностью собственных достоинств и недостатков. После того 

как каждый участник выступит, проводится групповая дискуссия. Вопросы для дискуссии 

могут быть следующими:  

Важно ли знать, что ты можешь хорошо делать, а чего не можешь?  

Где безопасно говорить о таких вещах?  

Надо ли преуспевать во всем?  

Какими способами другие могут побудить тебя к благоприятному 

самовосприятию? Какими способами ты можешь сделать это сам?  

Есть ли разница между подчеркиванием своих достоинств и хвастовством? В чем 

она заключается?  

Такие дискуссии дают учащимся хороший повод для того, чтобы оценить свои 

способности и скрытые возможности. Они начинают понимать, что даже у самых 

«сильных» учеников есть свои слабости. А свои достоинства есть и у наиболее «слабых». 

Такая установка приводит к развитию более благоприятного самоощущения.  
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Занятие 2 «Осознание себя индивидуальностью». 

Упражнение 1. «Я в своих глазах, я в глазах окружающих».  

Цель: развитие позитивного отношения к себе путем получения обратной связи. 

Ход упражнения. В этом упражнении участники группы составляют два кратких 

личностных описания, каждое на отдельном листе бумаги. На первом листе – описание 

того, каким видит себя сам подросток. Описание должно быть как можно более точным. 

На втором – описание того, каким, по его мнению, его видят окружающие. Листки не 

подписываются. Описания «Каким я вижу себя сам» кладутся в отдельную коробку. 

Каждое самоописание зачитывается вслух, и участники пытаются отгадать, кому оно 

принадлежит. Затем автор заявляет о себе, читает второе свое описание (описание того, 

каким, по его мнению, его видят окружающие) и получает после этого обратную связь от 

участников группы. Ценность этого упражнения заключается в том, что подросток 

обнаруживает, что другие относятся к нему лучше, чем он сам. Продолжительность 

упражнения 50 минут. 

Упражнение 2. «Я уверен на 100%».  

Цель: научиться раскрепощаться и полюбить себя.  

Материал: небольшие зеркала. Если нет, то участницы приносят с собой пудру с 

зеркальцем.  

Ход упражнения. Каждая женщина хоть раз в жизни была (или есть) недовольна 

внешним видом (фигура, лицо, волосы...) Во время тренинга участники становятся в круг. 

Далее друг другу говорим комплименты (по 3 комплимента) Каждый участник говорит о 

себе присутствующим 3 качества, за которые его надо любить. Последнее качество 

(обязательно затронуть внешность) нужно сказать перед зеркалом.  

Итог: в результате этого упражнения участники начинают любить и ценить себя. 

Занятие 3. «Формирование самооценки». 

Упражнение 1. «Побег из тюрьмы».  

Цель: Отработка навыков эффективного общения.  

Ход упражнения. Встаньте в 2 шеренги лицом друг к другу: 1 будет играть 

преступников, 2 - их сообщников. Между вами звуконепроницаемая перегородка. С 

помощью мимики и жестов договоритесь о плане побега. Рефлексия: Сложно было найти 

общий язык? Были ли у вас разногласия?  

Упражнение 2. «Повышение уверенности в себе». 

Цель: формировать самоуважение, доверие к самому себе, способствовать 

приобретению опыта выступления перед аудиторией, что в свою очередь эффективно 

влияет на повышение уверенности в себе.  
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Необходимое время: 30 минут. 

Процедура: Вызывается желающий участник, он садится на стул напротив 

остальных игроков. Суть игры в следующем: основной участник должен довериться на 

столько, насколько он считает нужным, раскрыть себя для остальных членов группы. Ему 

надо говорить о самом себе. Все, что он считает нужным. Основной участник может 

рассказывать о своих приобретениях в ходе тренинга, о собственных переживаниях, 

впечатлениях, о том, как он себя чувствовал в данной группе, на занятиях, что неприятно 

задевало его «Я», а что вдохновляло, и т.п. О своих способностях; планах на будущее. По 

окончанию рассказа основного участника остальные задают ему волнующие, 

интересующие их вопросы, относящиеся к участнику. После выступления всех 

участников общее обсуждение игры.  

Занятие 4. «Успех залог высокой самооценки».  

Упражнение 1. «Воображение успеха».  

Цель: развитие умения использовать воображение для улучшения самовосприятия. 

Участников просят представить себе, как бы они хотели заново проявить себя в тех 

ситуациях, которые в прошлом оказались для них неудачными. На этой стадии 

акцентируется внимание на понятии «позитивное мышление». Контролируя возникающие 

у нас мысли, мы способны убедить себя в том, что мы можем, если захотим, стать лучше, 

чем мы есть сейчас. То, как мы себя воспринимаем, имеет большое значение, и мы можем 

стать именно такими, какими, по нашему убеждению, в состоянии стать.  

Продолжительность упражнения 30 минут.  

Упражнение 2 «Поделись успехом».  

Цель: повысить самооценку подростка. Предложите участникам поделиться своими 

успехами за день. Для некоторых это может быть сложно. Но, послушав более активных 

участников, они поймут, что все не так плохо, и им есть чем гордиться.  

Продолжительность упражнения 20 минут.  

Занятие 5 «Саморазвитие». 

Упражнение 1. «Афоризмы». 

Цель: учить ребят позитивно мыслить и использовать механизм самоподдержки.  

Упражнение проводится в форме групповой дискуссии, основой которой являются 

высказывания великих людей. Анализируя такого рода высказывания, участники игры 

могут прийти к осознанию огромных возможностей, которыми они обладают, чтобы 

направить свои мысли в нужное для саморазвития русло.  

Ниже приводится список возможных афоризмов, который по усмотрению 

психолога может быть дополнен или изменен.  
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Единственное искусство быть счастливым – сознавать, что счастье твое в твоих 

руках (Ж.-Ж. Руссо).  

Кто сам считает себя несчастным, тот становится несчастным (Сенека).  

Кто не стремится, тот и не достигает; кто не дерзает, тот и не получает (В. Г. 

Белинский).  

Уверовав в то, чем мы можем стать, мы определяем то, чем мы станем (М. де 

Монтень). 

Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться, бойтесь 

повторять ошибки (Т. Рузвельт).  

И после плохого урожая нужно сеять (Сенека).  

Каждый человек стоит ровно столько, во сколько он себя оценивает (Ф. Рабле).  

Один видит в луже только лужу, а другой, глядя в лужу, видит звезды 

(Неизвестный автор).  

Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и 

никем не быть (Э.Хаббарт).  

Когда человек перестает верить в себя, он начинает верить в счастливый случай (Э 

Хови).  

Верьте в свой успех. Верьте в него твердо, и тогда вы сделаете то, что необходимо 

для достижения успеха (Д. Карнеги).  

Испробуй все возможности. Всегда важно знать, что ты сделал все, что мог (Ч. 

Диккенс).  

Если ты не знаешь, в какую гавань держишь путь, то ни один ветер не будет тебе 

попутным (Сенека).  

Продолжительность упражнения 50 минут.  

Упражнение 2. «Горячий стул». 

Цель: Разрядка. 

Ход упражнения. Один из участников по желанию садится в центр круга, стальные 

говорят ему, с чем или кем он у них ассоциируется, какие чувства вызывает. Затем 

обсуждаются переживания участников во время упражнения.  

Занятие 6. «Перевоплощение». 

Упражнение 1. «Король и королева».  

Цель: обнаружение защит личности.  

Ход упражнения. Участники выбирают из своей группы двух человек на роль 

короля и королевы. Они рассаживаются на импровизированный трон (желательно с 

возвышением). Задача остальных участников – подойти и поприветствовать отдельно 
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короля и королеву. Форма приветствия может быть любой. «Монархи» также 

приветствуют участников. Анализ: это упражнение на обнаружение «защит» личности. 

Каждый из участников, исходя из игровой ситуации, должен пережить некоторые 

унижения – поклон королю; и каждый  по-своему  должен  будет «защищаться» от этой 

травмирующей ситуации. Анализируется, кто и как избегал этой ситуации подчинения.  

Упражнение 2. «Я – медийная личность». 

Цель: научится перевоплощаться, примерять на себя личности других людей.  

Ход упражнения. Упражнение проводится по кругу. Каждый участник выбирает 

для себя роль значимого для него и в то же время известного присутствующим человека 

(Алла Пугачева, президент США, сказочный персонаж, литературный герой и т.д.). Затем 

он проводит самопрезентацию (вербально или невербально: произносит какую-либо 

фразу, показывает жест, характеризующий его героя). Остальные участники пытаются 

отгадать имя «кумира». После проведения упражнения проводится обсуждение, в ходе 

которого каждый участник вербализует те чувства, которые возникли у него в ходе 

презентации.   

Данное упражнение способствует повышению самооценки и может быть 

использовано при отработке навыка уверенного поведения.  

Занятие 7. «Повышение уровня уверенности в себе». 

Упражнение 1. «Повышение уверенности в себе».  

Цель: формировать самоуважение, доверие к самому. себе, способствовать 

приобретению опыта выступления перед аудиторией, что в свою очередь эффективно 

влияет на повышение уверенности в себе.  

Необходимое время: 30 минут.  

Процедура: Вызывается желающий участник, он садится на стул напротив 

остальных игроков.  

Суть игры в следующем: основной участник должен довериться настолько, 

насколько он считает нужным, раскрыть себя для остальных членов группы. Ему надо 

говорить о самом себе. Все, что он считает нужным. Основной участник может 

рассказывать о своих приобретениях в ходе тренинга, о собственных переживаниях, 

впечатлениях, о том, как он себя чувствовал в данной группе, на занятиях, что неприятно 

задевало его «Я», а что вдохновляло, и т.п. О своих способностях; планах на будущее. По 

окончанию рассказа основного участника остальные задают ему волнующие, 

интересующие их вопросы, относящиеся к участнику.  

После выступления всех участников общее обсуждение игры.  

Упражнение 2. «Ощущение уверенности».  
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Цель: формировать самоуважение, доверие к самому себе, способствовать 

приобретению опыта выступления перед аудиторией, что в свою очередь эффективно 

влияет на повышение уверенности в себе.  

Необходимое время: 30 минут.  

Ход упражнения. Вызывается желающий участник, он садится на стул напротив 

остальных игроков. Суть игры в следующем: основной участник должен довериться на 

столько, насколько он считает нужным, раскрыть себя для остальных членов группы. Ему 

надо говорить о самом себе. Все, что он считает нужным. Основной участник может 

рассказывать о своих приобретениях в ходе тренинга, о собственных переживаниях, 

впечатлениях, о том, как он себя чувствовал в данной группе, на занятиях, что неприятно 

задевало его «Я», а что вдохновляло, и т.п. О своих способностях; планах на будущее. По 

окончанию рассказа основного участника остальные задают ему волнующие, 

интересующие их вопросы, относящиеся к участнику.  

После выступления всех участников общее обсуждение игры.  

Занятие 8. «Завершение». 

Упражнение 1. «Позитивные мысли».  

Цель: развитие осознания сильных сторон своей личности. Ход упражнения. 

Участникам по кругу предлагается дополнить фразу «Я горжусь собой за то…». Не 

следует удивляться, если некоторым подросткам будет сложно говорить о себе позитивно. 

Необходимо создать атмосферу помогающую, стимулирующую ребят к такому разговору.  

Данное упражнение направлено на поддержку в учениках следующих проявлений:  

позитивных мыслей о себе  

симпатии к себе;  

способности относится к себе с юмором;  

Выражение гордости собой как человеком; 

Описания с большей точностью собственных достоинств и недостатков. После того 

как каждый участник выступит, проводится групповая дискуссия. Вопросы для дискуссии 

могут быть следующими:  

Важно ли знать, что ты можешь хорошо делать, а чего не можешь?  

Где безопасно говорить о таких вещах?  

Надо ли преуспевать во всем? 

Какими способами другие могут побудить тебя к благоприятному 

самовосприятию? Какими способами ты можешь сделать это сам?  

Есть ли разница между подчеркиванием своих достоинств и хвастовством? В чем 

она заключается? Такие дискуссии дают учащимся хороший повод для того, чтобы 
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оценить свои способности и скрытые возможности. Они начинают понимать, что даже у 

самых «сильных» учеников есть свои слабости. А свои достоинства есть и у наиболее 

«слабых». Такая установка приводит к развитию более благоприятного самоощущения  

Продолжительность упражнения 50 минут.  

Упражнение 2. «Ежедневный отчет».  

Цель: развитие возможности анализировать и регулировать своею повседневную 

жизнь.  

Ход упражнения. Каждому участнику выдается листок бумаги со следующими 

вопросами:  

1. Какое главное событие этой недели?  

2. Кого тебе удалось лучше узнать на этой неделе?  

3. Что важного ты узнал о себе на этой неделе?  

4. Внес ли ты какие-либо серьезные изменения в свою жизнь за эту неделю?  

5. Чем эта неделя могла бы быть лучше для тебя?  

6. Выдели три важных решения, сделанные тобой на этой неделе. Каковы 

результаты этих решений?  

7. Строил ли ты на этой неделе планы по поводу каких-то будущих событий?  

8. Какие незаконченные дела остались у тебя на прошлой неделе?  

Затем происходит коллективное обсуждение. Ребята делятся своими успехами, 

анализируют свои неудачи и коллективно ищут пути улучшения ситуации в будущем. В 

итоге, проводя такие еженедельные наблюдения, подросток начинает лучше понимать 

самого себя, анализировать свои поступки.  

Продолжительность упражнения 40 минут.  

Упражнение 3. «Ладошка». 

Цель: Опыт получения и выражения позитивной обратной связи. Возможность 

выражения положительных эмоций по отношению друг к другу. 

Ход упражнения. Каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре пишет 

свое имя, в каждом пальце что-то, что нравится в себе самом. Затем лист передают соседу 

справа, он в течение 30 секунд пишет на листе (снаружи ладони), что то, что нравится в 

человеке, хозяине ладони. Так через весь круг. Хозяину лист возвращается в 

перевернутом виде. Позитивная обратная связь, возможность выражения позитивных 

эмоций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Результаты формирующего эксперимента психолого-педагогической коррекции 

самооценки старших подростков 

 

Таблица 4 

Сводная таблица по количественным результатам формирующего эксперимента 

психолого-педагогической коррекции самооценки старших подростков по методике 

Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), тест-опросник «Определение уровня 

самооценки» С.В. Ковалева, Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки» 

№ 

Методика диагностики 

уровня самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

(модификация 

А.М. Прихожан) 

Тест-опросник 

«Определение уровня 

самооценки» 

С.В. Ковалева 

Методика 

Г.Н. Казанцевой 

«Изучение общей 

самооценки» 

 до после до после до после 

2 47 55 30 27 -4 2 

4 40 55 89 91 -8 -4 

8 38 45 78 70 -9 -3 

9 30 28 66 61 -5 -9 

10 44 58 44 40 -4 1 

16 28 44 35 29 -8 -4 

18 29 46 55 45 -6 -2 

20 33 48 49 40 -7 -3 

23 41 59 43 37 -5 2 

 



82 

Таблица 5 

Сводная таблица по качественным результатам формирующего эксперимента 

психолого-педагогической коррекции самооценки старших подростков  

по методике диагностики уровня самооценки Дембо-Рубинштейн  

(модификация А.М.Прихожан), тесту-опроснику «Определение уровня 

самооценки» С.В. Ковалева, методике Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки» 

№ 

Методика диагностики уровня 

самооценки Дембо-Рубинштейн 

(модификация А. М. Прихожан). 

Тест-опросник «Определение 

уровня самооценки» 

С.В. Ковалева 

Методика 

Г.Н. Казанцевой 

«Изучение общей 

самооценки» 

 до после до после до после 

2 Средний Средний Средний Средний Низкий Средний 

4 Низкий Средний Низкий Низкий Низкий Низкий 

8 Низкий Средний Низкий Низкий Низкий Средний 

9 Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

10 Низкий Средний Средний Средний Низкий Средний 

16 Низкий Низкий Средний Средний Низкий Низкий 

18 Низкий Средний Низкий Средний Низкий Средний 

20 Низкий Средний Низкий Средний Низкий Средний 

23 Низкий Средний Средний Средний Низкий Средний 

 

Таблица 6 

Таблица расчета Т-критерия Вилкоксона (по результатам методики диагностики 

уровня самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан) 

№ 

Методика 

диагностики 

уровня самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М. 

Прихожан) 

Методика 

диагностики уровня 

самооценки Дембо-

Рубинштейн 

(модификация А.М. 

Прихожан) 

Разность 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранг 
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Продолжение Таблицы 6 

2 47 55 8 8 3 

4 40 55 15 15 5,5 

8 38 45 7 7 2 

9 30 28 -2 2 1 

10 44 58 14 14 4 

16 28 44 16 16 7 

18 29 46 17 17 8 

20 33 48 15 15 5,5 

23 41 59 18 18 9 

За нетипичный сдвиг было принято «уменьшение значения» 

Тэмп = 1 

Таблица 7 

Таблица расчета Т- критерия Вилкоксона  

(Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева) 

№ 

Тест- опросник 

«Определение уровня 

самооценки» 

С.В. Ковалева 

Тест- опросник 

«Определение 

уровня самооценки» 

С.В. Ковалева 

Разность 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранг 

2 30 27 -3 3 2 

4 89 91 2 2 1 

8 78 70 -8 8 7 

9 66 61 -5 5 4 

10 44 40 -4 4 3 

16 35 29 -6 6 5,5 

18 55 45 -10 10 9 

20 49 40 -9 9 8 

23 43 37 -6 6 5,5 

За нетипичный сдвиг было принято «увеличение значения» 

Тэмп = 1 
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Таблица 8 

Таблица расчета Т-критерия Вилкоксона 

(методика Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки») 

№ Методика 

Г.Н. Казанцевой 

«Изучение общей 

самооценки») 

Методика 

Г.Н. Казанцевой 

«Изучение общей 

самооценки») 

Разность Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранг 

2 -4 2 6 6 7,5 

4 -8 -4 4 4 3 

8 -9 -3 6 6 7,5 

9 -5 -9 -4 4 3 

10 -4 1 5 5 6 

16 -8 -4 4 4 3 

18 -6 -2 4 4 3 

20 -7 -3 4 4 3 

23 -5 2 7 7 9 

За нетипичный сдвиг было принято «уменьшение значения». 

Тэмп = 3 


