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Заключение. Анализ подходов к изучению «детских жалоб» показывает, что дети 

могут жаловаться по самым разным причинам. Следует подчёркивают и важность 

дальнейшего углубленного анализа психологических жалоб, поскольку это позволит  

не только улучшить качество психологической помощи детям в будущем, но и разрабо-

тать новые методы и инструменты для работы с детскими жалобами, что, в свою оче-

редь, положительно скажется на общем состоянии детей. 
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САМООЦЕНКА ПОДРОСТКОВ 

С РАЗНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ  

 

Одним из факторов, влияющих на самооценку подростков, является социометри-

ческий статус. Он может зависеть от социальной компетентности, способности к эмо-

циональному регулированию, качеству отношений с окружающими, уровня агрессив-

ности или социальной изоляции подростков [1]. Тенденция влечения подростков к не-

формальным группировкам актуализирует необходимость рассмотрения взаимосвязи 

самооценки подростка с его социальным статусом. Актуальность проблемы определила 

цель нашей работы: исследование самооценки подростков с разным социометрическим 

статусом.  

Материал и методы. Исследование проведено в ГУО «Средняя школа № 35  

г. Витебска имени А.П. Овечкина» с участием 20 обучающихся 9 «Б» класса, что обес-

печило получение разносторонних и репрезентативных данных. В рамках эмпириче-

ского исследования использовались следующие психодиагностические методики: 

«Экспресс-диагностика уровня самооценки» [2], «Социометрия» [3]. 
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Результаты и их обсуждение. В результате применения методики «Экспресс-

диагностика уровня самооценки» были получены следующие результаты, представлен-

ные на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Процент уровней самооценки обучающихся 

 

Как видно на представленном рисунке, в группе обучающихся 9 «Б» класса опре-

делены все уровни самооценки. Наиболее значительное количество обучающихся,  

а именно 14 человек, демонстрируют средний уровень самооценки, что может свиде-

тельствовать о том, что обучающиеся уверены в своих знаниях и умениях, но не пере-

оценивают себя. Заниженная самооценка была зафиксирована у 2 обучающихся, испы-

тывают трудности в формировании межличностных отношений, их застенчивость и не-

уверенность в себе приводят к проблемам в общении, затрудняя поиск общих тем для 

обсуждения. 4 человека обладают завышенным уровнем самооценки и могут демон-

стрировать высокомерие и требовать должного к себе отношения, что часто приводит  

к конфликтам и недопониманию в классе.  

 Процентное распределение уровней самооценки в исследуемой выборке обуча-

ющихся выглядит следующим образом: 70% – со средним уровнем, 10% – с занижен-

ным уровнем, и 20% – с завышенным уровнем.  

В результате применения методики «Социометрия» были получены данные, кото-

рые представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Социометрический статус в группе обучающихся 
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На основании представленных данных можно сделать вывод, что в исследуемой группе 

обучающихся преобладает социометрический статус «предпочитаемый». Это свиде-

тельствует о высоком уровне социальной интеграции и позитивном восприятии в среде 

сверстников. В процентном отношении результаты применения социометрического ме-

тода следующие: 70% участников относятся к категории «предпочитаемые», 10% к ка-

тегории «пренебрегаемые», 10% относятся к статусу «изолированные» и 10% имеют 

статус «звезда».  

Заключение. На основании проведённого эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Результаты исследования показали, что среди 70% обучающихся 9 «Б» класса 

преобладает средний уровень самооценки, 10% демонстрируют низкую самооценку,  

а 20% – высокую самооценку. Такое распределение может свидетельствовать о том, что 

большинство подростков уверены в себе и адекватно воспринимают свои возможности. 

2. Согласно данным, полученным с помощью социометрического метода,  

70% участников имеют статус «предпочитаемых», что свидетельствует о высокой сте-

пени социальной интеграции и позитивного восприятия в группе сверстников. 10% 

учащихся относятся к категории «пренебрегаемых», 10% относятся к статусу «изоли-

рованных», 10% имеют статус «звёзд».  

3. Следует отметить, что результаты исследования подтверждают важность изу-

чения самооценки как фактора, влияющего на социометрический статус подростков. 

Понимание этих взаимосвязей может помочь педагогам и психологам создать благо-

приятную социальную среду для обучающихся. Дальнейшие исследования в этой обла-

сти могут углубить знания о механизмах формирования самооценки и ее влиянии  

на социальное взаимодействие в подростковом возрасте. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВЛИЯНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА УСПЕВАЕМОСТЬ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В исследованиях в области образования все большее внимание уделяется влия-

нию межличностных отношений на успеваемость в начальной школе. Стадия началь-

ной школы представляет собой не только начало академической карьеры учащегося,  

но и ключевой период для постепенного развития его социальных познаний и лично-

сти. На этом этапе установление и поддержание межличностных отношений, получе-

ние социальной поддержки и осознание эмоциональной сопричастности – все это  


