
Фактор неуверенности в себе. 

Высокая тревожность, неуверенность личности в себе, возможно, наличие 
комплекса неполноценности, низкой самооценки. Эти качества личности также 
являются благодатной почвой для различных расстройств в поведении, а дети и 
подростки, имеющие высокие оценки по этой шкале, могут быть отнесены к группе 
риска. 
Завышенная самооценка часто является компенсаторной реакцией на базовое 
чувство собственной неполноценности. 
Особого внимания, со стороны педагогов, заслуживает заниженная самооценка.  

1. Учащийся должен учиться, оценивать сам себя. 

Выполняя задания на уроке, подросткам предлагается оценить их самим до того, как 
отдать на проверку педагогу. После того, как работы проверил и оценил педагог, обсудить 
случаи несовпадения оценок, выяснить основания, на которых строили самооценку 
подростки, и показатели, по которым оценивал работы педагог. Включение ученика в 
оценку достигаемого им результата играет важную роль как в усвоении требований, 
которым должны удовлетворять выполняемые учебные задания, так и в формировании у 
него критического отношения к получаемому результату, верного представления об 
уровне своих учебных достижений. Важно не оставлять это несовпадение без обсуждения 
даже если оно вызывает конфликтные ситуации, споры, необходимо привлечь остальных 
учащихся к обсуждению, а не ограничиваться соотношением ролей учитель-ученик. 

2. Не нужно сравнивать подростков между собой. 

В процессе обучения и воспитания в образовательных учреждениях неминуемо 
складываются условия, стимулирующие постоянное сравнивание одного ученика с 
другим. Но в процессе сравнивания достижения и неудачи каждого становятся 
известными всем остальным. Постоянное подчёркивание недостатков одних и достоинств 
других неблагоприятно сказывается на личном развитии подростков. У тех, кого 
демонстрируют, как образец возникает чувство превосходства над другими, у других, 
которыми постоянно недовольны - теряется вера в себя. Важно чтобы у подростка 
развивалось чувство собственного достоинства. Наиболее предпочтителен вариант когда 
каждого подростка на протяжении года сравнивают только с ним самим, не вынося это на 
всеобщее обсуждение, и не сопоставляя его результаты с другими. Сравнение учащихся 
не должно носить случайного, стихийного характера. Его следует «грамотно» применять 
как способ воздействия на учебную деятельность, личностное развитие и 
совершенствования личности подростка. 

3. Неуспевающий в роли «учителя». 

Изучение неуспевающих и недисциплинированных подростков показывает, что их плохое 
поведение является чаще всего реакцией на неуспех, формой протеста против 
сложившегося отрицательного отношения к ним со стороны учителя и сверстников. 
Утрата позиции в коллективе влечёт за собой изменения и в самой личности подростка, 
ведет к нарастанию неуверенности в себе и снижению самооценки. Работа с такими 
подростками должна вестись на изменение его социальной позиции через организацию 
новой деятельности. Как пример можно предложить подростку оказывать помощь другим. 
В психологическом плане это означает резкое изменение социально-личностной позиции 
подростка, характера его деятельности и отношения к себе. Из ставшей привычной для 
него позиции слабого, отстающего, ущербного он сразу становится в позицию более 



сильного, знающего, способного обучать другого и самостоятельно оценивать его 
достижения. Здесь можно преследовать две цели: 

1. Создаются объективные предпосылки для повышения самооценки, уверенности в себе, 
укрепления чувства собственного достоинства. 
2. Роль «учителя» ставит неуспевающего перед необходимостью самому овладеть тем 
учебным материалом, которому он должен обучить другого, причём так, чтобы суметь 
объяснить другому суть задания и приёмы его выполнения. 

4.   Типичные ошибки, допускаемые педагогами в общении 
с учащимися, которые резко отрицательно сказываются на формировании 
подростковой самооценки: 

• Снижение оценок за дисциплину - оценка должна соответствовать действительным 
знаниям, а особенности поведения подростков — это прежде всего особенности 
данного возраста, которые педагог должен учитывать в своей работе. 

• Важно не только какую оценку поставил педагог, но и что он при этом сказал: 
подросток, прежде всего, должен знать, чего от него ждёт учитель? Не захваливать 
легко успевающих, но поощрять хотя бы малейшее продвижение старательного, 
трудолюбивого. Помнить, что положительная оценка — это ориентация на 
положительное в учащемся. 

• Педагогический такт! - не снисходительность - а прежде всего требовательность к 
личности, не унижение - а уважение к личности, не презирать - а уважать личность, 
взывать к достоинству и открывать перед подростком возможность стать другим, 
верить в растущего человека и его возможности. 

• Обращение свысока - лучше сотрудничество, помощь и поощрение 
самостоятельности мышления. 

• Ограниченность одним предметом - самооценка подростка во многом определяется 
уровнем интеллектуального развития. Человек с широким кругозором и умственной 
пытливостью склонен проявлять любознательность не только к научно-техническим, 
художественным или другим предметным знаниям, но и к человеку, его психологии и 
поведению, познанию законов формирования человеческих отношений. Поэтому 
важно расширять кругозор подростков, воспитывать в них любопытство и жажду 
знаний. 


