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В старшем дошкольном возрасте происходит опорное становление самооценки. Самооценка ока-

зывает огромное влияние на развитие личности человека. Развитие самооценки в старшем дошкольном 
возрасте во многом зависит от детско-родительского общения. Под общением следует понимать форму 
социального взаимодействия людей в целях взаимопонимания и согласования совместной деятельности.  

 
Старший дошкольный возраст это период развития самооценки ребенка, период, когда ребенок го-

товится осваивать новую социальную роль – роль школьника, важными качествами которого являются 
умение анализировать, контролировать свои поступки и действия, оценивать себя и других, уметь гра-
мотно воспринимать чужие оценки.  

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди дру-
гих людей. Относясь к ядру личности, самооценка является важнейшим регулятором ее поведения. В ча-
стности, именно от самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам [1, с. 41]. 

Самооценка по Н. Брандену складывается из двух взаимозависимых аспектов: 
1) Самоэффективность (ощущение своей эффективности). Уверенность в функционировании соб-

ственной психики, в способности мыслить, в процессах, посредствам которых я сужу, выбираю, решаю. 
Уверенность в способности понимать факты реальности, входящие в сферу моих интересов и потребно-
стей; когнитивная уверенность в себе. 

2) Самоуважение (ощущение личного достоинства). Уверенность в своей ценности; позитивный 
(утвердительный) принцип по отношению к личному праву жить и быть счастливым. Комфорт при умст-
венном утверждении мыслей, желаний, потребностей. Чувство, что радость – неотъемлемое право чело-
века [2, с.41]. 

Проанализировав вышеизложенные точки зрения, можно сделать вывод, что самооценка есть воз-
можность ощущать себя способным справиться с жизненными задачами и иметь право на счастье. 

У ребенка старшего дошкольного возраста возникает осознание возможностей своих действий, он 
начинает понимать, что не все может (начало самооценки). Говоря о самосознании, часто имеют ввиду 
осознание своих личных качеств (хороший, добрый и т.д.). В данном случае речь идет об осознании сво-
его места в системе общественных отношений. В три года – внешнее «Я сам», в шесть лет – личное са-
мосознание. И здесь внешнее превращается во внутреннее [3, с. 45]. На основе возникновения личного 
сознания возникает кризис 6–7 лет.  

Основная симптоматика кризиса состоит их трех элементов: 
1) Потеря непосредственности – между желанием и действием вклинивается переживание того, 

какое значение это действие будет иметь для самого ребенка. 
2) Манерничанье – ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает. 
3) Симптом «горькой конфеты» – ребенку плохо, но он старается этого не показать. 
В основе этих симптомов лежит обобщение переживаний. У ребенка возникает внутренняя жизнь, 

жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на внешнюю жизнь. Но эта 
внутренняя жизнь не безразлична для внешней, она на нее влияет. Возникновение внутренней жизни – 
чрезвычайно важный фактор, потому что с этого момента ориентация поведения осуществляется внутри 
этой внутренней жизни [3, с. 47]. 

Выделяют четыре условия, определяющие развитие самосознания в старшем дошкольном возрасте: 
1) опыт общения ребенка с родителями; 
2) опыт общения со сверстниками; 
3) индивидуальный опыт общения; 
4) его умственное развитие. 
К старшему дошкольному возрасту знания, полученные в процессе деятельности, приобретают 

более осознанный и устойчивый характер. В этот период мнения и оценки окружающих преломляются 
через призму индивидуального опыта ребенка и принимаются им лишь в том случае, если нет значитель-
ных расхождений с его собственными представлениями о себе и своих возможностях. Однако суждения 
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старшего дошкольника о себе очень часто бывают ошибочными, т.к. индивидуальный опыт еще не дос-
таточно богат и возможности самоанализа неограниченны. 

Однозначно можно сказать, что наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки 
оказывают родители. Представление о том, каким должен быть ребенок (родительский образ ребенка), 
формируется еще до рождения малыша и определяет стиль воспитания в семье. Руководствуясь собст-
венными представлениями о том, каким должен быть ребенок, родители оценивают его реальную дея-
тельность и поведение. Усвоенные от родителей оценки становятся собственными оценками ребенка. 
Ребенок оценивает себя так, как оценивают его окружающие и прежде всего родители.  

Родители также формируют у ребенка определенные личностные ценности, идеалы, эталоны на 
которые следует равняться, намечают планы, которые необходимо выполнить, определяют стандарты 
выполнения тех или иных действий. Если они реалистичны и соответствуют возможностям ребенка, то 
достижение целей, реализация планов, способствуют формированию позитивного образа «Я» и положи-
тельной самооценки. Если же цели и планы нереалистичны, стандарты и требования завышены, то неус-
пех приводит к потере веры в себя, формированию заниженной самооценки и негативного образа «Я»  
[4, с. 149]. 

Для ребенка одинаково вредны и отсутствие критики со стороны родителей и чрезмерная стро-
гость, когда замечания родителей носят исключительно негативный характер. В первом случае у детей 
старшего дошкольного возраста формируется неадекватно завышенная, а во втором случае заниженная 
самооценка. И в том и в другом случае не развивается способность анализировать, оценивать и контро-
лировать свои действия и поступки. 

Существует два условия гармонии детско-родительских отношений: любовь и независимость. 
Любовь родителей к детям должна быть безусловной и безграничной. Любовь родителей несет в себе две 
задачи, выполняя которые родители помогают своим детям развиваться и формировать в себе гармонич-
но развитую личность.  

Первая задача – создать ребенку уверенность в том, что его любят и о нем заботятся. Нужно стре-
миться поддерживать и сохранять контакт с ребенком на протяжении всей жизни. Психологический кон-
такт – это прежде всего партнерские, доверительные отношения. Интерес к проблемам, желаниям, со-
стояниям, ко всему, что интересно именно ребенку. Необходим диалог с ребенком, совместные действия. 
В контакте необходимо соблюдать равенство позиций ребенка и взрослого не вправе опыта, а в праве на 
чувство собственного достоинства. 

Вторая задача – принятие ребенка. Основное правило – признать за ребенком право быть таким, 
какой он есть. Если оценивать, то только действия, а не личность ребенка. Любая оценка личности вре-
дит, она ведет либо к формированию завышенной, либо заниженной самооценки. Лучше проявлять кон-
структивную похвалу, «Я – высказывания», позволяющие ребенку оценивать самого себя. 

Другим условием гармонии детско-родительских отношений является независимость. Существует 
нормальное противоречие. Связь родителя и ребенка изначально конфликтна. Взрослеющий ребенок 
отрывается от родителей, а родитель в свою очередь стремится удержать его, продолжать учить, как 
нужно ему жить и т.д. В этой связи, главное определить границы дистанции, меры самостоятельности 
ребенка, соответствующие его возрасту и способностям. Короткая дистанция ведет к безответственности 
ребенка. Независимость же дает ребенку выбор, который, в свою очередь, несет за собой ответствен-
ность за собственное поведение, способствует более гармоничному развитию личности [5, с. 367]. 

Опыт общения ребенка с родителями является тем объективным условием, вне которого процесс 
формирования детского самосознания невозможен или сильно затруднен. Под влиянием родителей у ре-
бенка накапливаются знания и представления о себе, складывается тот или иной тип самооценки. Роль 
родителей в развитии детского самосознания заключается в следующем:  

– сообщение ребенку сведений о его качествах и возможностях;  
– оценка его деятельности и поведения; формирование личностных ценностей, эталонов, с помо-

щью которых впоследствии ребенок будет оценивать сам себя; 
– побуждение ребенка к анализу своих действий и поступков. 
Уважение к ребенку, бережное отношение к его личности лежит в основе позитивного оценива-

ния. Использование этой схемы родителями при оценке деятельности и поведения ребенка старшего до-
школьного возраста обеспечивает формирование адекватной самооценки, умения анализировать и кон-
тролировать свое поведение. Проведенные исследования Е.Т. Соколовой и И.Г. Чесновой показали, что 
у дошкольников, имевших доверительные отношения с родителями, преобладала адекватная самооценка, 
а в семьях с жестким типом общения была более характерна неустойчивая и неадекватная. 

Таким образом, детско-родительские отношения оказывают значительное влияние на формирова-
ние самооценки детей старшего дошкольного возраста. Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, 
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имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с последующем обучением в школе, обще-
нием со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет 
к формированию различных психологических проблем и комплексов. 
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