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Особенности самосознания и самооценки дошкольников
Самосознание – понимание того, что собой представляет ребенок, какими 
качествами обладает, как относятся к нему окружающие и чем вызывается 
это отношение. Наиболее явно самосознание проявляется в самооценке , 
то есть, в том, как ребенок оценивает свои достижения и неудачи, свои 
качества и возможности. Самооценка появляется во второй половине 
периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («Я 
хороший») и рациональной оценки чужого поведения.
Еще одна линия развития самосознания – осознание своих переживаний.
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В дошкольном возрасте начинает складываться индивидуальная 
мотивационная система, начинает формироваться личностная мотивация, 
происходит развитие мотивов, связанных с моральными нормами.

В дошкольном возрасте начинает 
складываться индивидуальная 
мотивационная система, 
начинает формироваться 
личностная мотивация, 
происходит развитие мотивов, 
связанных с моральными 
нормами.

В дошкольном детстве происходит 
присвоение детской личностью звеньев
структуры самосознания: формирование 
образа тела, идентификация с именем, 
развитие самооценки, половая идентификация, осознание своих переживаний, 
осознание себя во времени.

Существуют дети с завышенной и заниженной самооценкой. И в этих случаях 
они будут вести себя несколько иначе. Ребенок с заниженной самооценкой 
никогда не отнесет свой рисунок на первые места. Он скорее всего поставит 
его ближе к последним. Или вообще не захочет участвовать в конкурсе. В то 
время как, ребенок с завышенной самооценкой наоборот будет всем 
доказывать, что его рисунок лучше всех. И если с ним не согласятся, то он еще 
долгое время может обижаться, капризничать и всякими способами показывать 
свое недовольство к такой несправедливости по отношению к нему. 



Особенности детской оценки или самооценки заключаются в том, что в 
оценке своих товарищей и самих себя дети дошкольного возраста не 
выделяют каких-либо индивидуальных, характерных черт. Их оценка носит 
общий, недифференцированный характер: «плохой», «хороший», 
«умный», «неумный». 

При изучении детских оценочных рассуждений необходимо учитывать 
особенности употребления детьми оценочных понятий, так как в 
воспитании личности ребенка формирование понятий морального порядка 
играет существенную роль.

Особенностью детских оценок и самооценок является их эмоциональный 
характер. Детям легко оценить себя положительно и трудно оценить себя 
отрицательно. Они прибегают к невинным хитростям, чтобы не показать
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своих недостатков, отрицательных качеств. 
Большинство детей оценивает себя с 
положительной стороны косвенным путем.

Оценка ребенком своих умений зависит и от того, в 
какой стадии формирования они находятся. Если 
умение более или менее  сформировано, то и 
оценка его будет более правильной, более 
адекватной. 



Кризис семи лет – период рождения социального «Я» ребенка.
В психическом развитии человека, развитие и формирование умений 
играет важнейшую роль. Ценность личности человека измеряется в 
большей мере тем, что, как и для чего он умеет делать. Поэтому в 
содержании самосознания человека осознание им своих умений занимает 
одно из важных мест. Правильное осознание своих умений является не 
только средством и условием успешного обучения, но имеет также 
большое воспитательное значение, как фактор формирования лучших 
качеств личности.
Известно, что детская оценка и самооценка формируется только при 
общении ребенка с другими людьми. Уже первые сознательные 
активные  проявления ребенка получают со стороны окружающих 
взрослых оценки в виде порицания или ободрения. В дальнейшем 
совершая какое-либо действие, ребенок то и дело слышит: «это хорошо», 
« это плохо», « этого нельзя делать».вся психическая жизнь ребенка 
развивается под воздействием оценок окружающих; каждый новый опыт, 
новое знание, умение, приобретенное ребенком, оценивается 
окружающими. И скоро ребенок сам начинает искать оценку своих 
действий, подкрепление правильности или не правильности познаваемой 
им действительности. 
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Основные виды мотивов поведения дошкольников
В старшем дошкольном возрасте получают дальнейшее развитие мотивы 
общения, в силу которых ребёнок стремится установить и расширить 
контакты с окружающими людьми. Примечательно, что к естественной
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контакты с окружающими людьми. Примечательно, что к естественной
любознательности дошкольников, их 
озабоченности одобрением со стороны 
взрослых людей в старшем дошкольном 
возрасте добавляются новые мотивы 
общения – деловые и личные. 
Под деловыми понимают мотивы, 
побуждающие ребёнка к общению с 
людьми ради решения какой-либо 
задачи, а под личными – мотивы, 
связанные с волнующими ребёнка 
внутренними проблемами (хорошо или 
плохо он поступил, как к нему относятся 
окружающие, каким образом оценивают 
его дела и поведение).

К этим мотивам общения присоединяются мотивы учения, касающиеся 
приобретения знаний, умений и навыков. Они приходят на смену тому 
естественному любопытству, которое свойственно детям более раннего 
возраста.



К старшему дошкольному возрасту у большинства детей возникает 
внутренняя, мотивационно-личностная готовность к учению, которая 
составляет центральное звено общей психологической готовности к 
переходу в следующий возраст.
Желание заслужить похвалу и одобрение со стороны взрослых, 
установить и сохранить добрые отношения с людьми является для 
ребёнка одним из наиболее значимым мотивов межличностного 
поведения в старшем дошкольном возрасте. Другим не менее важным 
мотивом выступает стремление к самоутверждению. В сюжетно-ролевых 
играх детей оно реализуется в том, что ребёнок стремится взять на себя 
главную роль, руководить другими, не боится, вступить в соревнование, и 
во что бы то ни стало стремиться в нём одержать победу. Наряду с 
мотивами данного типа заметную роль в поведении детей начинают играть 
просоциальные мотивы: сопереживание, стремление помочь другому 
человеку и некоторые иные.
Дошкольный возраст характеризуется тем, что в данном возрасте дети 
придают большое значение оценкам, даваемым им взрослыми людьми. 
Ребёнок не ждёт такой оценки, а активно сам добивается её, стремится 
получить похвалу, очень старается её заслужить. Всё это свидетельствует 
о том, что ребёнок уже вступил в период развития, сензитивный для 
формирования и укрепления у него мотивации достижения успехов и ряда 
других жизненно полезных личностных свойств, которые в будущем 
должны обеспечить успешность его учебной, профессиональной и других 
видов деятельности.
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Формирование соподчинения мотивов 

Соподчинение мотивов является самым важным новообразованием в 
развитии личности дошкольника. Возникающая иерархия мотивов придает 
определенную направленность всему поведению. По мере развития 
появляется возможность оценивать отдельные поступки ребенка и его 
поведение в целом как хорошее и плохое.

Преобладание у ребенка мотивов, заставляющих получать личное 
удовольствие, демонстрировать свое действительное или мнимое 
превосходство над другими, может привести к серьезным нарушениям 
правил поведения. Здесь потребуются специальные воспитательные 
меры, направленные на перестройку неблагоприятно складывающихся 
основ личности.
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И в них чаще всего подчиняется тому побуждению, 
которое эмоционально наиболее сильное и яркое. 

На протяжении дошкольного периода, соподчинению 
мотивов происходят большие изменения.



Для формирования самостоятельности в поведении(а затем и в 
рассуждении) ребенок должен научиться в каждом конкретном случае 
выделять самое важное, существенное и разбираться в том, что главнее. 
Но это далеко не сразу дается детям. Хотя дошкольник может 
руководствоваться разными известными ему мотивами: обязанностями, 
поручением мамы, собственным желанием или чувством к товарищу, у 
него еще нет обычного соподчинения всех мотивов, их иерархии. Поэтому 
пяти-, шестилетний ребенок не редко попадает в конфликтные ситуации. 
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Введение запрета уже вносит 
существенные осложнения в его 
действия. Теперь необходимость 
подчиниться правилу вступает в 
борьбу с собственным желанием. В 
каждом случае надо решать, что 
важнее. Здесь возникает начало 
непослушания, когда, подчиняясь 
своим личным побуждениям, 
ребенок игнорирует требования 
взрослых. 



В старшем дошкольном возрасте, когда усложняются отношения детей с 
окружающими, когда все чаще им самим приходится определять свое 
отношение к чему-то, оценивать свои поступки и обязательных правил 
становиться больше, столкновение различных мотивов становятся чаще и 
острее. Особенно трудно детям выбирать между лично значимыми и 
общественно значимыми мотивами.
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острее. Особенно трудно детям выбирать между лично значимыми и 
общественно значимыми мотивами.

К лично значимым относятся 
различные мотивы личной выгоды, 
переживаемое ребенком чувство 
собственного достоинства, боязнь 
насмешки, пренебрежение со 
стороны сверстников, чтобы скрыть 
свое неумение, не подготовленность, 
пропущенную ошибку, дети иногда 
идут на обман, умышленно нарушая 
правила.
С другой стороны, ребенок может

отказаться от привлекательной игры, ради более важного для него, хотя, 
возможно, и более скучного занятия, одобряемого взрослым. 



Если старший дошкольник потерпел неудачу в каком-нибудь значимом для 
него деле, то это не удается компенсировать удовольствием, полученным 
по «другой линии» (как это происходит у малышей). Так как одной из 
сторон развития мотивов поведения в дошкольном возрасте является 
повышение их осознанности. Ребенок начинает отдавать себе все более 
ясный отчет в побудительных силах и последствиях своих поступках. Это 
становиться возможным в связи с тем, что у дошкольника развивается 
самосознание - понимание того, что он собой представляет, какими 
качествами обладает, как относятся к нему окружающие и чем вызывается 
это отношение. Наиболее явно самосознание проявляется в самооценке, 
т.е. в том, как ребенок
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оценивает свои достижения и неудачи, свои качества 
и возможности.

К началу школьного периода детства ребенок не 
только становится субъектом деятельности, но и 
осознает себя как субъекта. Формируется его 
самосознание, способность к самооценкам своих 
действий, поступков, переживаний.



Формирование нравственных качеств личности
Осмысливая сущность нравственности личности, следует иметь в виду, 
что в качестве синонима этого понятия зачастую употребляется термин 
мораль. Между тем эти понятия необходимо различать. Под моралью в 
этике обычно понимают систему выработанных в обществе норм, правил 
и требований, которые предъявляются к личности в различных сферах 
жизни и деятельности. 

Нравственность человека трактуется как совокупность его сознания, 
навыков и привычек, связанных с соблюдением этих норм, правил и 
требований. 

Формирование нравственности, или нравственной воспитанности есть не 
что иное, как перевод моральных норм, правил и требований в знания, 
навыки и привычки поведения личности и как неуклонное соблюдение. 
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Нравственные нормы, как выражение определенных 
отношений, предписываемых моралью общества к 
поведению и деятельности личности в различных сферах 
общественной и личной жизни, а также в общении и 
контактах с другими людьми.
Мораль общества охватывает большое многообразие этих 
отношений. Если их сгруппировать, то можно четко 
представить содержание воспитательной работы по 
формированию нравственности учащихся. 



В целом эта работа должна включать в себя формирование следующих 
моральных отношений:
А) отношение к политике нашего государства: понимание хода и 
перспектив мирового развития ; правильная оценка событий внутри 
страны и на международной арене; понимание моральных и духовных 
ценностей; стремление к справедливости, демократии и свободе народов;
Б) отношение к родине, другим странам и народам: любовь и преданность 
родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; 
доброжелательность ко всем странам и народам; культура 
межнациональных отношений;
В) отношение к труду: добросовестный труд на общее и личное благо; 
соблюдение дисциплины труда;
Г) отношение к общественному достоянию и материальным ценностям: 
забота о сохранении и умножении общественного достояния, 
бережливость, охрана природы;
Д) отношения к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, 
гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей;
Е) отношение к себе: высокое сознание общественного долга; чувство 
собственного достоинства, принципиальность.
Именно эти правила и требования не только детализируют содержание 
нравственного воспитания, но и указывают на его исключительно большую 
многогранность.
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Усвоение полярных моральных эталонов 
Часто ориентирами поведения для ребенка
служат сверстники, пользующиеся популярностью в детской группе. 
Усвоение моральных эталонов идет в процессе общения с ними в группе, 
где ребенок постоянно сталкивается с необходимостью применять на 
практике усваиваемые нормы поведения по отношению к другим людям, 
приспосабливать эти нормы и правила к разнообразным ситуациям. 
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Внешнего поведения ребёнка в соответствии с 
моральной нормой, эталоном недостаточно для 
того, чтобы нравственное требование стало
мотивом. Оно войдёт в структуру личности только 
тогда, когда станет значимо для него.
Это возможно лишь в том случае, если 
нравственное требование будет соответствовать 
собственным устремлениям ребёнка, т.е., в 
конечном счёте, будет соответствовать той

реальной позиции, с которой перед ним раскрывается мир человеческих 
отношений, позиции, которая обусловлена объективным местом, занимаемым им 
в этих отношениях.
    Нередко ребенок ведет себя неадекватно социальным требованиям и
нормам не столько потому, что он не знает правил или не умеет себя вести.



Эмоционально – волевая сфера дошкольников 
К дошкольному возрасту изменяется структура самих эмоциональных 
реакций.
1. Эмоциональная сфера:
Более спокойный эмоциональный фон восприятия.
Эмоциональность обусловлена развивающимися представлениями: 
желание, представления, действие, эмоции.
Эмоциональные процессы более управляемы.
2. В общей структуре поведения ребенка меняется функциональное место 
аффекта.
В эмоциональном представлении ребенка содержится будущий результат 
и его оценка взрослым.
Ребенок предвидит отрицательный (положительный) результат, 
неодобрение (одобрение).Переживает после оценки взрослого.
Физическому и речевому развитию ребенка сопутствуют и изменения в 
эмоциональной сфере. Меняются его взгляды на мир и отношения с 
окружающими. Способность ребенка сознавать и контролировать свои 
эмоции возрастает.
Идеальное отношение взрослого к дошкольнику – это постепенное 
подстраивание под эмоциональное развитие и становление личности 
ребенка.
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Чувства дошкольника непроизвольны. Они быстро вспыхивают, ярко 
выражаются и быстро гаснут. Бурное веселье нередко сменяется слезами. 
Управлять своими переживаниями он еще не может. Поэтому дети гораздо 
больше подвержены переменам настроения. Их легко развеселить, но 
еще легче огорчить или обидеть, так как они почти совсем не знают себя и 
не умеют владеть собой. Вот почему они способны пережить целую гамму 
чувств и волнений за необычайно короткий промежуток времени. 
Подобное поведение детей совершенно нормально.
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больше подвержены переменам настроения. Их легко развеселить, но еще 
легче огорчить или обидеть, так как они почти совсем не знают себя и не 
умеют владеть собой. Вот почему они способны пережить целую гамму чувств 
и волнений за необычайно короткий промежуток времени. Подобное 
поведение детей совершенно нормально.
Настроение ребенка во многом зависит от 
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками.
Если взрослые внимательны к ребенку, уважают 
его как личность, то он испытывает 
эмоциональное благополучие. Проявляются и 
закрепляются положительные качества ребенка, 
доброжелательное отношение к другим людям.
Если взрослые приносят ребенку огорчения, то он 
остро переживает чувство неудовлетворения, 
перенося, в свою очередь, на окружающих его 
людей, свои игрушки негативное отношение. С 
развитием эмоциональной сферы дошкольника
постепенно происходит отделение субъективного отношения от объекта 
переживаний. Развитие эмоций, чувств ребенка связано с определенными 
социальными ситуациями. 



Развитие эмоций и чувств у дошкольников зависит от ряда условий.

1. Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребенка со 
сверстниками.

2. При специально организованной деятельности  (например, 
музыкальные занятия) дети учатся испытывать определенные чувства, 
связанные с восприятием (например, музыки).

3. Эмоции и чувства очень интенсивно развиваются в соответствующем 
возрасту дошкольников виде деятельности – в игре, насыщенной 
переживаниями.

4. В процессе выполнения совместных трудовых занятий (уборка участка, 
группой комнаты) развивается эмоциональное единство 
группы  дошкольников.

В зависимости от сложившейся ситуации любые качественно 
разнообразные чувства и эмоции (любовь, ненависть, радость, гнев) 
могут быть положительными, отрицательными, ориентировочными.

В целом дети относятся к жизненным ситуациям оптимистично. Им 
присуще бодрое, жизнерадостное настроение.

Обычно эмоции и чувства дошкольников сопровождаются 
выразительными движениями: мимикой, пантомимикой, голосовыми 
реакциями. 

Выразительные движения являются одним из средств общения. Развитие 
эмоций и чувств связано с развитием других психических процессов и в 
наибольшей степени – с речью. 
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Эмоции не развиваются сами по себе. Они не имеют своей собственной 
истории. Изменяются установки личности, ее отношения к миру, и вместе с 
ними преобразуются эмоции.
Воспитание через эмоциональное воздействие – очень тонкий процесс. 
Основная задача заключается не в том, чтобы подавлять и искоренять 
эмоции, а в том, чтобы надлежащим образом их направлять. Подлинные 
чувства – переживания – плод жизни. Они не поддаются произвольному 
формированию, а возникают, живут и умирают в зависимости от 
изменяющихся в процессе деятельности человека его отношений к 
окружающему.
Нельзя требовать от ребенка не переживать то, что он переживает, 
чувствует; можно ограничивать лишь форму проявления его негативных 
эмоций. Кроме
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того, задача состоит не в том, чтобы 
подавлять или искоренять эмоции, а 
в том, чтобы косвенно, 
опосредованно направлять их, 
организуя деятельность ребенка. 
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