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В данной статье рассматривается проблема становления самосознания детей 

дошкольного возраста как структурного компонента, обеспечивающего внутреннюю 
согласованность, исследуются такие его составляющие, как самооценка и представ-
ления о себе (собственном поле и возрасте). Анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы по теме развития самосознания, трудов корифеев психологии 
(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович), а также современных исследовате-
лей (Ф. Роша, З.М. Гаджимурадова, Ж.Т. Курбанова) позволил выявить отличитель-
ные черты развития самосознания в детском возрасте, сформировать собственную 
позицию по данному вопросу и сформулировать цель представленной работы : изу-
чение особенностей самосознания детей старшего дошкольного возраста с различ-
ным социометрическим статусом, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение. Для исследования был применен следующий инструментарий: метод бе-
седы, метод встречного ранжирования, психодиагностическая методика «Лесенка» 
В.Г. Щур, «Половозрастная идентификация» Н.Л. Белопольской, социометрическая 
методика «Два домика» Т.Д. Марцинковской. Выявлено, что дети с высоким социомет-
рическим статусом отличаются более развитым представлением о себе, для них ха-
рактерны адекватная самооценка, положительное отношение к своему будущему 
положению – статусу школьника. Кроме этого, их отличают представления о высокой 
оценке мамой, была обнаружена обратная корреляция самооценки дошкольников и 
их представлений о маминой оценке самих себя. Для дошкольников с низким социо-
метрическим статусом характерны неадекватно завышенная самооценка, несформи-
рованность представлений о своем полном имени, наиболее привлекателен для них 
образ юности. Полученные результаты открывают перспективы дальнейшего изуче-
ния проблемы, могут применяться в области психологии развития и образования, 
быть основой для разработки программ развития детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, поскольку развитие дошкольников является одним из 
приоритетных направлений работы и выступает основой успешной социализации, по-
нимания себя и гармоничной жизни. 

                                           
 © Марихин С.В., Кондратюк М.И., 2020 



Психология развития. Акмеология 
Developmental psychology. Acmeology 

260 

Введение. В статье рассматриваются и обобщаются взгляды на феномен са-
мосознания, приводятся отличительные черты и факторы его развития в детском 
возрасте, делается вывод, что, по мнению авторов, самосознание – отрытое поли-
компонентное образование, и особая чувствительность детей к воздействиям окру-
жающего позволяет влиять на его формирование.  Анализируются особенности 
половозрастной идентификации и самооценки детей, посещающих дошкольное об-
разовательное учреждение. 

Материалы и методы. Выборку составили 55 дошкольников в возрасте 6–
7 лет, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение. Был 
применен метод беседы, метод встречного ранжирования, психодиагностические 
методики: «Лесенка» В.Г. Щур для изучения самооценки и представлений об оценках 
значимых людей (мамы, папы, воспитателя), «Половозрастная идентификация» 
Н.Л. Белопольской для анализа сформированности представлений о собственном 
поле и возрасте, социометрическая методика «Два домика» Т.Д. Марцинковской для 
изучения социометрической структуры группы. 

Результаты исследования. Установлено, что старшие дошкольники с различ-
ным социометрическим статусом, посещающие дошкольное образовательное учре-
ждение, имеют отличия в особенностях элементов самосознания – самооценке и 
половозрастной идентификации. 

Обсуждение и заключения. Полученные результаты исследования описывают 
более популярных дошкольников как детей, имеющих более адекватную самооценку, 
по сравнению с менее популярными. Дошкольники с высоким социометрическим ста-
тусом имеют развитое представление о себе, положительно относятся к статусу 
школьника, в то время как изолированные и отвергаемые дети имеют трудности 
представления о своем полном имени, статус школьника для них непривлекателен. 
Выявленные особенности обнаруживают необходимость комплексной работы с 
детьми, имеющими низкий социометрический статус, открывают перспективы даль-
нейшего исследования особенностей самосознания дошкольников. 
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This article is devoted to the problem of formation of self-consciousness of preschool 
children as a structural component that provides internal consistency, such components as 
self-esteem and ideas about oneself (one's own gender and age) are being studied. Analysis 
of domestic and foreign literature on the development of self-awareness, consideration of 
the works of the luminaries of psychology (S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev, L.I. Bozhovich), 
as well as the works of modern researchers (Ph. Rocha, Z. M. Gadzhimuradova, 
Zh.T. Kurbanov) allowed us to identify the distinctive features of self-consciousness devel-
opment in childhood, form own position on this issue and formulate the purpose of the pre-
sented work : to study the features of self-consciousness of older preschool children with 
different sociometric status who attend a preschool educational institution. The following 
methods and techniques were used for the study: the conversation method, the counter-
ranking method, the psychodiagnostic method "Lesenka" by V.G. Shchur, "Gender and age 
identification" by N.L. Belopolskaya, and the sociometric method "Two houses" by 
T.D. Marcinkovskaya. It was revealed that children with high sociometric status have a more 
developed view of themselves, they are characterized by self-esteem, a positive attitude to 
his future position – the status of the student, except that they are distinguished by the rep-
resentation of the mother, there was negative correlation between self-esteem of preschool-
ers and their representations on the mother's evaluation of themselves. Preschool children 
with low sociometric status are characterized by inadequately inflated self-esteem, un-
formed ideas about their full name, and the image of youth is most attractive to them. The 
obtained results open prospects for further study of the problem, can be applied in the field 
of developmental psychology and education, to be the basis for the development of children 
attending pre-school educational institutions, since the development of preschool children 
is one of priorities and is the basis of successful socialization, understanding and harmoni-
ous life. 

Introduction. The article discusses and summarizes views on the phenomenon of 
self-consciousness, provides distinctive features and factors of its development in child-
hood, the conclusion is drawn that, according to the authors, self- consciousness is an open 
multicomponent education, and the special sensitivity of children to the influences of the 
environment allows them to influence its formation. The features of gender and age identifi-
cation and self-assessment of children attending preschool educational institutions are an-
alyzed. 

Materials and methods. The sample consisted of 55 preschool children aged 6–
7 years attending kindergarten. The method of conversation, the method of counter ranking, 
and psychodiagnostic methods were used: "Lesenka" V.G. Shchur – for studying of self-
esteem and perceptions of the evaluations of significant people, "Gender and age identifi-
cation" N.L. Belopolskaya – for studying of formation of ideas about one's own gender and 
age, sociometric method "Two houses" T.D. Martsinkovskaya – for studying of sociometric 
group structure. 

Results. It is established that older preschoolers with different sociometric status who 
attend a preschool educational institution have differences in the features of self-awareness 
elements. 
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Discussion and conclusion. The results of the study describe more popular pre-
schoolers as children with more adequate self-esteem, compared to less popular ones. Pre-
schoolers with a high sociometric status have a developed idea of themselves, have a 
positive attitude to the status of a schoolchild, when isolated and rejected children have 
difficulty understanding their full name, the status of a schoolchild is unattractive for them. 
The revealed features reveal the need for complex work with children with low sociometric 
status, and open up prospects for further research of the features of preschool children's 
self-awareness. 

Key words: self-conscience, self-esteem, preschoolers, identification. 
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Введение 
Что такое самосознание? – данный вопрос задается уже ни одно сто-

летие, ученые различных направлений пытаются определить значение 
самосознания, его строение, функции, особенности становления, фак-
торы развития и взаимосвязь с другими явлениями. К 50-м гг. XX столетия 
насчитывалось около двух тысяч научно-психологических работ по этой 
проблеме [1, с. 5].  

Самосознание рассматривают как сложный внутренний процесс вос-
приятия Я-образов в различных условиях и деятельности, которые соеди-
няются в целостное представление о самом себе и понимание себя как 
отличного от других субъекта [9, с. 52–53]. Также существует мнение, что 
самосознание является специфичной формой сознания, объект которого – 
собственная личность субъекта [4, с. 293]. Кроме этого, самосознание 
рассматривают как систему личностных смыслов, определяющих индиви-
дуальное бытие личности1.  

Как видим, существует определенная терминологическая несогласо-
ванность и разрозненность, и в этой связи стоит отметить, что некоторые 
авторы стараются избегать употребления термина «самосознание» из-за 
его размытости. На наш взгляд, самосознание является одновременно и 
процессом, и продуктом, позволяющим отделить самого себя от другого, 

                                           
1 Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. 10-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Академия, 2006. 608 с. 
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включающим определенные компоненты, которые обеспечивают осозна-
ние собственной тождественности и непрерывности своего Я, присущее 
человеку за счет социализации и деятельности. 

Самосознание рассматривается как ядро личности, и именно благо-
даря ему обеспечивается внутренняя согласованность, осуществляется 
самопознание, саморегуляция, человек имеет возможность оценить себя 
в целом и как бы проследить за собой в прошлом, представить себя в 
будущем [5]. Значение самосознания весьма велико в жизни человека, 
оно выступает в качестве регулятора поведения, регламентирует дея-
тельность человека, а также имеет защитную функцию – обеспечивает 
сохранение образа Я [6]. Самосознание определяет эмоционально-цен-
ностное отношение к себе, способствует самопознанию. Самосознание – 
основа ожиданий и саморазвития1.  

Таким образом, тема исследования самосознания в целом остается 
актуальной уже многое время, а изучение самосознания у детей дошколь-
ного возраста представляет собой важную задачу для психологии обра-
зования и развития, так как отвечает запросам государственной политики 
в области детства.  

В федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования указано, что необходимо формировать общую 
культуру личности детей, способствовать развитию нравственности, са-
мостоятельности и ответственности, развивать положительное отноше-
ние к миру, самому себе и окружающим людям. Всего этого невозможно 
добиться без развитого самосознания, которое выступает основой гармо-
ничного отношения к себе и другим. Кроме этого, развитие самосознания 
у дошкольников выступает одним из условий психологической готовности 
к школе, что, несомненно, важно для будущего первоклассника. Таким об-
разом, изучение самосознания детей дошкольного возраста имеет не 
только актуальное теоретическое, но и практическое значение. 

Цель данной работы заключается в изучении особенностей самосо-
знания детей старшего дошкольного возраста, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение (ДОУ). 

                                           
1 Кедярова Е.А. Самосознание дошкольников и роль воспитателя в его форми-

ровании: дис. … канд. психол. наук. Иркутск, 2002. 186 с. 
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Гипотеза исследования – существуют значимые различия особенно-
стей самосознания более успешных и менее успешных (по мнению педа-
гогов дошкольного образовательного учреждения) дошкольников. 

Основные задачи проведенного исследования: 
1) оценить сформированность половозрастной идентификации до-

школьников; 
2) проанализировать особенности самооценки дошкольников; 
3) изучить представления дошкольников об оценках значимых близких. 
 
Обзор литературы 
Многих исследователей интересовала тема становления самосозна-

ния у детей. Так, С.Л. Рубинштейн связывает зарождение личности и са-
мосознания с началом совершения произвольных движений, т. е. 
самосознание начинает формироваться с весьма раннего возраста; са-
мостоятельное передвижение и овладение речью также закладывают ос-
нову самосознания, которое завершится лишь в подростковом возрасте 
возможностью полного контроля за своим поведением и мыслями 
[8, c. 679–686].  

Безусловно, самосознание, как целостно оформившийся психологи-
ческий феномен, появляется в подростковом возрасте и является ново-
образованием данного возрастного этапа. Но период детства 
подготавливает основу самосознания, закладывает исключительно важ-
ные его элементы, зарождение которых происходит весьма рано – уже в 
возрасте 14–18 месяцев дети способны пройти зеркальный тест и решить 
дилемму «Я не я». По достижении двух лет ребенок четко отграничивает 
результат собственных действий от результата другого человека, пони-
мает, что он сам является источником активности [10].  

Самосознание основано на социальном знании, и, согласно Дж. Бол-
дуину, способствует восприятию других как живых существ, что чрезвы-
чайно важно для жизни в обществе [1].  

По мнению В.С. Мухиной, основа самосознания – способность к иден-
тификации многообразного человеческого опыта, который начинает ак-
тивно усваиваться именно в детстве1. Л.И. Божович называла начало 
дошкольного возраста стартом развития самосознания, а А.Н. Леонтьев 

                                           
1 Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. 10-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Академия, 2006. 608 с. 



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 
Pushkin Leningrad State University Journal 

2020. № 4 
С. 259–279 

   

265 

указывал, что в период дошкольного детства происходит формирование 
соподчинения мотивов и овладевание произвольным поведением, что яв-
ляется ведущим в развитии самосознания и личности [1]. 

Самосознание развивается от внешнего к внутреннему, путем позна-
ния окружающего мира и других, а затем совершается оборот на себя, в 
этом и заключается парадокс развития самосознания, когда о самом себе 
человек получает знания от других. Самосознание – социальный кон-
структ, как указывает Ф. Роша «без других нас бы не было. Как младенцы, 
мы бы не выжили. Как взрослые, у нас не было бы никакого ясного ощу-
щение того, кем мы являемся; у нас не было бы ни задатков, ни возмож-
ности иметь самосознание» [11, c. 12].  

Таким образом, с самого начала процесс развития самосознания – это 
процесс отражения, и ведущим фактором этого процесса в период младен-
чества и детства является взаимоотношение ребенка со взрослым [7].  

Изучение и анализ взглядов на развитие самосознания позволили 
сформировать авторам собственную позицию по данному вопросу: ос-
новы самосознания личности закладываются в начальный период жизни 
человека и продолжаются всю жизнь, основой для этого служат общение 
и познание, расширение и обогащение индивидуального опыта. Самосо-
знание является открытым структурным феноменом. Сензетивность ре-
бенка по отношению к воздействиям окружающей среды позволяет 
оказывать воздействие на формирование самосознания. 

Ближайшее окружение формирует самосознание дошкольника. Ро-
дители особо влияют на формирование самосознания, в частности на са-
мооценку ребенка, именно их характеристики ребенок воспринимает без 
какой-либо призмы скепсиса или сомнения, перенимая их, формируя 
представление о себе. Именно поэтому авторы данной статьи считают 
необходимым исследовать представления детей о том, как их оценивают 
близкие люди, так как в период детства оценка родителей особо важна. 

По данным Росстата на 2019 г., более 7,5 млн детей – что значимо 
превышает половину от общего числа дошкольников – посещают до-
школьные образовательные учреждения. Можно сказать, что педагоги дет-
ских садов также вносят весомый вклад в становление самосознания – 
практически половину своего времени ребенок находится в детском саду 
в тесном, даже близком контакте с воспитателем, который является для 
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дошкольника значимой фигурой. И именно воспитатель – педагог ДОУ мо-
жет оценить успешность ребенка, поскольку активно взаимодействует с 
ним изо дня в день [3]. При этом, в ДОУ осуществляется не просто при-
смотр за детьми, а ведется образовательная деятельность, направлен-
ная на социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие [2].  

Под успешностью дошкольника мы рассматриваем усвоение образо-
вательной программы в рамках непосредственной образовательной дея-
тельности, высокую познавательную активность, гармоничные 
отношения со сверстниками, умение налаживать контакты, положитель-
ное отношение к окружающему, просоциальное поведение и стремление 
соблюдать общепринятые нормы. 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения 
является прекрасным источником для развития самосознания, благодаря 
освоению социального пространства, созданию развивающей среды и ак-
тивному взаимодействию с окружающим миром1.  

И стоит отметить, что к концу дошкольного возраста у ребенка в рам-
ках становления самосознания дифференцируется самооценка, он начи-
нает осознавать свои качества, умения и возможности в различных видах 
деятельности. У него развивается самокритичность, оттачиваются в играх 
модели поведения и навыки определенного гендера. Наступает освоение 
психологического времени личности. Ребенок все больше «ощущает 
себя», развивается телесность, представление о собственном теле и 
себе – своем имени, качествах, предпочтениях. Притязание на признание 
способствует активности и новым достижениям2.  

Период дошкольного детства является исключительно значимым для 
становления личности и развития самосознания, поскольку в данном воз-
расте происходит закладывание нравственных систем и комплексов, ко-
торые оказывают влияние на человека на протяжении всей жизни3.  

                                           
1 Бегишева Н.А. Педагогическая среда как фактор развития самосознания стар-

ших дошкольников: дис. … канд. пед. наук. Калининград, 2006. 251 с. 
2 Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. 10-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Академия, 2006. 608 с. 
3 Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. завед. 5-е изд., стереотип. М.: Академия, 2001. 336 с. 
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Оценка особенностей развития самосознания в дошкольном воз-
расте дает богатый материал для понимания личности ребенка в целом. 

 
Материалы и методы 
Исследование было проведено на базе муниципального образова-

тельного учреждения № 29 Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти. Выборку составили дошкольники подготовительных групп в составе 
55 человек 6–7 лет, из которых 28 девочек и 27 мальчиков. В процессе 
исследования были применены следующие психодиагностические мето-
дики: «Лесенка» В.Г. Щур для изучения самооценки и представлений об 
оценках значимых людей (мамы, папы, воспитателя), «Половозрастная 
идентификация» Н.Л. Белопольской для анализа сформированности 
представлений о собственном поле и возрасте, социометрическая мето-
дика «Два домика» Т.Д. Марцинковской для изучения социометрической 
структуры группы.  

Также был применен метод экспертных оценок; оценки собирались 
при помощи метода встречного ранжирования для анализа успешности 
дошкольников. В качестве экспертов выступили педагоги, которым пред-
лагалось попеременно оценить каждого воспитанника, причем создать 
рейтинг, выбирая из группы сначала самого успешного, потом самого не-
успешного и так попеременно проранжировать всех. Для установления 
контакта и получения дополнительных данных перед началом исследова-
ния с каждым ребенком проводилась стандартизированная беседа, вклю-
чавшая вопросы о знании своего имени, отчества, фамилии, пола, 
возраста, места проживания, будущей профессии. 

 
Результаты исследования 
По результатам социометрической методики выборка была поделена 

на две группы – детей с высоким социометрическим статусом (в эту 
группу вошли звезды (18 %) и предпочитаемые (20 %)) и низким социо-
метрическим статусом (в эту группу вошли изолированные (14 %) и отвер-
гаемые (9 %)). Результаты распределения исследуемых по методике 
Т.Д. Марцинковской представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Результаты социометрического исследования 

Анализ данных методики «Лесенка» позволил выявить особенности са-
мооценки и представления дошкольников об оценках значимых близких. 
Выяснилось, что для первой группы (звезды и предпочитаемые) характерна 
адекватная самооценка, ее показатели значимо отличаются от показателей 
во второй группе (изолированные и отвергаемые). Сравнение самооценки 
проводилось с помощью критерия Мана-Уитни, так как распределение не 
соответствует нормальному типу, результаты сравнения: Uэ = 84, Uкр = 89 
при р ≤0,05. Также были выявлены значимые различия в представлениях 
об оценках мамы. Дошкольники из первой группы считают, что мама их оце-
нила гораздо выше, чем дошкольники из второй группы (Uэ = 72,5, Uкр = 89 
при р ≤0,05). Между показателями самооценки и представлениями об 
оценках мамы существует статистически значимая обратная корреляция 
r = -0,308, r.кр = 0,27 при р ≤0,05. Примечательно, что значимые различия 
в представлениях об оценке папы и воспитателя отсутствуют; средние зна-
чения по методике «Лесенка» представлены на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Соотношение результатов методики «Лесенка» по группам, в баллах 
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Полученные результаты исследования половозрастной идентифика-

ции указывают на то, что все дошкольники правильно идентифицируют 

себя с изображением своего пола, а также правильно определяют преды-

дущий возрастной этап, правильно устанавливают последовательность 

взросления как своего, так и противоположного пола. Но как видно из 

рис. 3, во второй группе 38 % детей на просьбу показать, каким ты будешь 

потом, делают выбор в пользу юноши/девушки (4), а не дошкольника. На 

приведенных ниже рис. 4 и 5 демонстрируются результаты выборов при-

влекательного и непривлекательного возрастных образов.  

В первой группе большинство детей называют наиболее привлека-

тельным образ школьника, тогда как во второй группе для большинства 

наиболее привлекателен образ юности. В обеих группах для большинства 

наиболее непривлекательным является образ старости.  
 

 

Рис. 3. Соотношение выборов будущего статуса по группам, в % 

 

 

Рис. 4. Соотношение выборов привлекательного образа по группам, в % 
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Рис. 5. Соотношение выборов непривлекательного образа по группам, в % 

В ходе анализа ответов на вопросы беседы было установлено, что 
большая часть (54 %) дошкольников из второй группы не могут назвать 
своего отчества, когда в первой группе только 2 чел. не вспомнили его. 
При этом в группе детей с низким социометрическим статусом 2 чел. ска-
зали, что не думали о будущей профессии, один сказал, что его будущая 
профессия школьник, а еще один указал, что супергерой. При этом, в 
группе с высоким социометрическим статусом все исследуемые указали 
свою будущую профессию, наиболее популярные варианты – полицей-
ский и ветеринар.  

С помощью метода встречного ранжирования удалось установить, 
что почти все дети (92 %) с низким социометрическим статусом, по мне-
нию педагогов, наименее успешны, тогда как дошкольники из первой 
группы отнесены педагогами к наиболее успешным. 

 
Обсуждение и выводы 
Были выявлены значимые различия особенностей элементов само-

сознания у дошкольников с различным социометрическим статусом. Бо-
лее популярные дети характеризуются развитым представлением о себе, 
для них характерны адекватная самооценка, положительное отношение к 
своему будущему положению – статусу школьника. В зависимости от са-
мооценки формируется уровень притязаний, выстраивается поведение. 
Самооценка влияет на ощущение собственной ценности, значимости и 
уверенности в себе, поэтому адекватная самооценка более успешных до-
школьников обеспечивает им гармоничное поведение и взаимодействие 
с окружающими, положительное отношение к себе и благоприятное эмо-
циональное состояние. Дети с низким социометрическим статусом имеют 
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более завышенную самооценку, их не привлекает образ школьника. Ре-
зультаты беседы указывают на несформированность представлений о 
своем полном имени, что обнаруживает определенную инфантильность, 
некритичность, несформированность позиции школьника.  

Тот факт, что социометрический статус совпал с оценкой успешно-
сти, которую давали педагоги, свидетельствует о том, что положение в 
группе, коммуникативные навыки, личные качества для дошкольников 
имеют большое значение.  

Отдельно хочется отметить разницу в представлениях об оценках 
мамы: дошкольники с высоким социометрическим статусом считают, что 
мама высоко их оценила, а дети с низким социометрическим статусом – 
ниже, по сравнению с первой группой, при этом, чем ниже предполагае-
мая оценка мамы, тем более неадекватно завышена самооценка. Таким 
образом, обнаруживается необходимость в комплексной работе с детьми, 
имеющими низкий социометрический статус, для успешной социализа-
ции, гармонизации отношений и развития элементов самосознания.   
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