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ВВЕДЕНИЕ 

 

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной 

частью деятельности детского сада. Введение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) придаѐт этому направлению работы принципиально новую 

значимость, ведь одна из задач стандарта – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ, вступившем в силу с 1 сентября 2013 года в статье 44 

обозначены права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, где они имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами, а также имеют право принимать участие в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность [].  

Организация взаимодействия педагогов с родителями воспитанников 

является одним из наиболее сложных направлений в деятельности ДОУ. 

Современные родители образованы, обладают широким доступом к научно-

популярной информации в области педагогики и психологии. Однако 

высокий уровень общей культуры, эрудированность и информированность 

родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической 

культуры. 

Базисное становление самооценки происходит в старшем дошкольном 

возрасте. Самооценка оказывает огромное влияние на общее развитие 

личности человека. Развитие самооценки в старшем дошкольном возрасте во 

многом (если не в основном) зависит от детско-родительских отношений.  

Актуальность темы заключается в том, что в старшем дошкольном 

возрасте зарождается не только самооценка ребенка, но и в то же время он 



находится в преддверии новой социальной роли – роли школьника, важными 

качествами которого являются способность к анализу, самоконтролю, 

оцениванию себя и других, способность к восприятию чужих оценок. В этой 

связи особенно важно определить, какие факторы и как они влияют на 

процесс формирования самооценки детей старшего дошкольного возраста. 

В психологической литературе представлено большое количество 

работ, изучающих типы отношения родителей к ребенку в связи с их 

влиянием на развитие его личности, особенностей характера и поведения. [ ] 

В них описываются качества матери, способствующие формированию 

прочной и непрочной привязанности ребенка; выявляются характеристики 

«оптимальной матери» или «достаточно хорошей матери», рассматриваются 

различные модели родительского поведения. Убедительны и 

демонстративны наблюдения и исследования, посвященные влиянию 

неправильных или нарушенных родительских отношений, например, 

материнской депривации (И. Ландгмеер, З. Матейчик; Е.Т. Соколова; Д. 

Боулби; М.Д. Эйнсуорт). В отечественной науке и практике детско-

родительские взаимоотношения изучали: А. Я. Варга, В. В. Столин, А. С. 

Спиваковская и др. [6, 37, 38]. 

Проблема исследования заключается в изучении влияния детско-

родительских отношений на формирование самооценки ребенка старшего 

дошкольного возраста. 

Противоречие заключается в необходимости формирования 

самооценки старшего дошкольника и недостаточным методическим 

обеспечением данного вопроса. 

Цель выпускной квалификационной работы: исследование 

особенностей влияния детско-родительских отношений на формирование 

самооценки ребенка старшего дошкольного возраста и составление 

методических рекомендаций для родителей. 

Объект исследования: процесс формирования самооценки ребенка 

старшего дошкольного возраста. 



Предмет исследования: детско-родительские отношения и их влияние 

на формирование самооценки старшего дошкольника. 

Гипотеза исследования: формирование самооценки детей старшего 

дошкольного возраста будет эффективным, если взаимоотношения между 

детьми и родителями складываются благополучно, если между родителями и 

детьми эмоциональная… речь связь.  

Задачи исследования: 

1) изучение накопленного теоретического материала по проблеме 

влияния детско-родительских отношений на развитие самооценки ребенка; 

2) подбор методического обеспечения исследования; 

3) анализ полученных экспериментальных данных;  

4) разработка рекомендаций. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы исследования (тестирование, проективный метод).  

3. Метод математической обработки данных.  

База исследования: МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

35 «Родничок» города Губкина Белгородской области, подготовительная 

группа детей (6 –7 летнего возраста). В исследовании участвовали 27 детей и 

их родители (27 пап и 27 мам). 

Во введении 

В 1  

 

 

 

 

Глава 1. Теоретические аспекты влияния детско-родительских 

отношений на формирование самооценки ребенка старшего 

дошкольного возраста, как психолого-педагогическая проблема 



 

1.1. Психологическая характеристика старшего дошкольного возраста 

 

Старший дошкольный возраст является периодом интенсивного 

психического развития. Особенности этого этапа проявляются в 

прогрессивных изменениях во всех сферах, начиная от совершенствования 

психофизиологических функций и кончая возникновением сложных 

личностных новообразований. 

Необходимо отметить, что к старшему дошкольному возрасту 

происходит интенсивное развитие познавательной мотивации: 

непосредственная впечатлительность ребенка снижается, в то же время 

ребенок становится более активным в поиске новой информации. 

Существенные изменения претерпевает и мотивация к установлению 

положительного отношения окружающих. Выполнение определенных правил 

и в более младшем возрасте служило для ребенка средством получения 

одобрения взрослого. Однако в старшем дошкольном возрасте это 

выполнение становится осознанным, а определяющий его мотив — 

«вписанным» в общую иерархию. Важная роль в этом процессе принадлежит 

коллективной ролевой игре, являющейся шкалой социальных нормативов, с 

усвоением которых поведение ребенка строится на основе определенного 

эмоционального отношения к окружающим или в зависимости от характера 

ожидаемой реакции. Носителем норм и правил ребенок считает взрослого, 

однако при определенных условиях в этой роли может выступать и он сам. 

При этом его активность в отношении соблюдения принятых норм 

повышается. 

Старший дошкольник постепенно усваивает моральные оценки, 

начинает учитывать с этой точки зрения последовательность своих 

поступков, предвосхищает результат и оценку со стороны взрослого. 

Нарушение этих правил ребенок начинает переживать даже в отсутствие 

взрослого в силу интериоризации правил поведения. Дети шестилетнего 



возраста начинают осознавать особенности своего поведения, а по мере 

усвоения общепринятых норм и правил использовать их в качестве мерок для 

оценки себя и других людей. 

Овладение умением сравнивать себя с другими детьми является 

основой первоначальной самооценки. Недифференцированная завышенная 

самооценка характерна в основном для шестилетних детей. К семилетнему 

возрасту она дифференцируется и несколько снижается. Появляется 

отсутствующая ранее оценка себя в сравнении с другими сверстниками. 

Недифференцированность самооценки приводит к тому, что ребенок 6—7 

лет рассматривает оценку взрослым результатов отдельного действия как 

оценку своей личности в целом, поэтому использование порицаний и 

замечаний при обучении детей этого возраста должно быть ограничено. В 

противном случае у них появляется заниженная самооценка, неверие в свои 

силы, отрицательное отношение к учению. 

Внимание в дошкольном возрасте носит непроизвольный характер. 

Состояние повышенного внимания связано с ориентировкой во внешней 

среде, с эмоциональным отношением к ней, при этом содержательные 

особенности внешних впечатлений, обеспечивающие такое повышение, с 

возрастом изменяются. Существенное повышение устойчивости внимания 

отмечается в исследованиях, в которых детям предлагается рассматривать 

картинки, описывать их содержание, слушать рассказ. Переломный момент в 

развитии внимания связан с тем, что дети впервые начинают сознательно 

управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных 

предметах. Для этой цели старший дошкольник пользуется определенными 

способами, которые он перенимает от взрослых. Таким образом, 

возможности этой новой формы внимания — произвольного внимания — к 

6—7 годам уже достаточно велики. 

В значительной степени этому способствует совершенствование 

планирующей функции речи, которая является «универсальным средством 

организации внимания». Речь дает возможность заранее словесно выделить 



значимые для определенной задачи предметы, организовать внимание, 

учитывая характер предстоящей деятельности. Непроизвольное внимание 

остается преобладающим на протяжении всего дошкольного периода, 

несмотря на существенные сдвиги в его развитии. Старшим дошкольникам 

еще трудно сосредоточиться на однообразной и неинтересной деятельности, 

но в процессе интересной для них игры внимание может быть достаточно 

устойчивым. 

Подобные возрастные закономерности отмечаются и в процессе 

развития памяти. Память в старшем дошкольном возрасте носит 

непроизвольный характер. Лучше запоминается ребенком то, что для него 

представляет наибольший интерес, оставляет наибольшие впечатления. 

Таким образом, объем фиксируемого материала во многом определяется 

эмоциональным отношением к данному предмету или явлению. 

Относительная роль непроизвольного запоминания по сравнению с младшим 

и средним дошкольным возрастом, у 6—7 - летних детей, несколько 

снижается, вместе с тем, прочность запоминания возрастает. Старший 

дошкольник в состоянии воспроизвести полученные впечатления через 

достаточно длительный срок. 

У старшего дошкольника одним из основных достижений является 

развитие произвольного запоминания. Некоторые формы этого запоминания 

можно отметить в возрасте 4—5 лет, однако значительного развития оно 

достигает к 6—7 годам. Игровая деятельность, в которой умение запоминать 

и вовремя воспроизводить необходимые сведения является одним из условий 

достижения успеха. Важной особенностью этого возраста является то 

обстоятельство, что перед ребенком 6—7 лет может быть поставлена цель, 

направленная на запоминание определенного материала. Наличие такой 

возможности связано с тем, что ребенок начинает использовать различные 

приемы, специально предназначенные для повышения эффективности 

запоминания: повторение, смысловое и ассоциативное связывание материала. 



Таким образом, к 6—7 годам структура памяти претерпевает 

существенные изменения, связанные со значительным развитием 

произвольных форм запоминания и припоминания. Непроизвольная память, 

не связанная с активным отношением к текущей деятельности, оказывается 

менее продуктивной, хотя в целом эта форма памяти сохраняет 

господствующее положение. 

Обобщая наиболее важные достижения психического развития ребенка 

6—7 лет, можно заключить, что на этом возрастном этапе дети отличаются 

достаточно высоким уровнем умственного развития, включающем 

расчлененное восприятие, обобщенные нормы мышления, смысловое 

запоминание. У ребенка формируется определенный объем знаний и 

навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышления, 

воображения, опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, 

рассматривать, запоминать, анализировать. Старший дошкольник умеет 

согласовывать свои действия со сверстниками, участниками совместных игр 

или продуктивной деятельности, регулируя свои действия на основе 

усвоения общественных норм поведения. Его поведение характеризуется 

наличием сформированной сферы мотивов и интересов, внутреннего плана 

действий, способностью к достаточно адекватной оценке результатов 

собственной деятельности и своих возможностей.  

Таким образом, главным новообразованием старшего дошкольного 

возраста становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных отношений, формируется самооценка 

и личностное сознание. 

 

 

 

 

1.2 Самооценка - как психологическая категория 

1.2.1 Понятие самооценки и ее место в структуре самосознания 



 

Начало самооценки закладывается в раннем детстве. Она подвержена 

влиянию как переживаний ребѐнком успехов и неудач, так и его 

взаимоотношений с родителями. А в школьные годы уровень самооценки 

значимо коррелирует с академическими достижениями. Похожая тенденция 

наблюдается и в спорте: чем выше и лучше у спортсмена результаты, тем 

выше и его самооценка. 

Во многих работах знаменитых ученых самооценка рассматривается 

как важное приобретение в личностном развитии, появляющееся в процессе 

становления субъектности. 

Понятие субъектности связывается, прежде всего, с характеристиками 

человека как носителя активности и определяется, как способность ставить и 

принимать цели деятельности, видеть и учитывать условия еѐ реализации, 

строить программы действий, использовать информацию о достигнутых 

результатах, уметь их оценивать и корректировать. 

Иное понимание - представление о самооценке как об аффективно-

оценочной структуре, широко распространѐнное как в отечественной, так и в 

зарубежной психологии. Здесь самооценка трактуется как форма 

отражѐнного отношения к себе, как личностные суждения о собственной 

ценности, как самоэффективность и самоуважение. 

В зарубежной психологии принят термин «Я-концепция», 

обозначающий совокупность представлений индивида о себе. По мнению 

Бернса, «Я-концепция» реализует три функции: 1) способствует достижению 

внутренней согласованности личности; 2) определяет интерпретацию опыта; 

3) является источником ожиданий. В архитектуре «Я-концепции» выделяют 

следующие образования: «образ Я» как когнитивный компонент, систему 

знаний субъекта о себе, некоторую описательную составляющую и 

эмоционально-ценностное отношение человека к самому себе 

(самоотношение). Поведение человека определяется вышеуказанными 

компонентами.  



Наиболее разработанной можно считать схему «Я-концепция» Р. 

Бернса. Автор указывает на тесное слияние в структуре личности 

когнитивного и аффективного компонентов, знаний о себе и отношений к 

этому знанию. «Я-концепция», по Бернсу, - это «совокупность всех 

представлений индивида о себе, сопряжѐнная с их оценкой». В связи с этим 

выделяются три составляющие «Я-концепции»: 

1) «Образ Я» - когнитивный аспект, знания о собственной личности во всех 

областях и сферах жизни. 

2) «Самооценка, принятие себя» - аффективно-ценностный аспект, 

совокупность оценочных характеристик, отношений к имеющейся о себе 

информации на основе соотнесения с общей структурой собственных 

ценностей.  

3) Поведенческие установки - действия, вызываемые образом «Я» и 

самооценкой и реализующиеся в продуктивной деятельности и общении с 

окружающими. 

Таким образом, Р. Бернс отводит самооценке роль эмоционально-

ценностной структуры, уравнивая еѐ с самоотношением. Автор считает 

самооценку средством и условием формирования «Я-концепции», так как она 

выступает в качестве санкционирующего механизма «Я-концепии», 

обеспечивает иерархизацию знаний человека о себе. Бернс отмечает, что в 

более узком смысле «Я-концепция» и есть самооценка. 

При определении самооценки, точнее, при еѐ сопоставлении с другими 

концептами в сфере психологии Я на западе имеются существенные 

методологические трудности. Выполняя подобное сопоставление, Л.Уэллс и 

Дж. Марвелл вводят достаточно большое количество применяемых в данной 

области понятий: «доверие к себе», «осознание себя», «взгляд на себя», 

«образ себя», «удовлетворѐнность собой», «оценка себя», объединяя их 

термином «уважение к себе». 

В отечественной психологической науке самооценку рассматривают в 

качестве компонента самосознания, функционирующего как еѐ часть. 



Жизненно важная функция самосознания заключается в самоуправлении 

поведением личности. Указываются и другие функции самосознания - 

познание; усовершенствование себя; поиск смысла жизни; выработка идеала 

и соотнесение с ним целей, поступков, линий жизни. 

Такие образования, как «самосознание» и «Я-концепция», некоторым 

авторам представляются нетождественными, хотя близкими по значению. 

«Я-концепция» является составляющей самосознания, еѐ ядром. О.К. 

Тихомиров предлагает рассматривать в самосознании два компонента - 

образный («Я-образ», образ себя) и понятийный («Я-концепция», знание о 

себе). Самооценка вырабатывается на основе функционирования 

самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе. Основная 

функция самооценки в психической жизни личности заключается в том, что 

она выступает необходимым внутренним условием регуляции поведения и 

деятельности. 

По мнению Бороздиной, внутри самосознания имеются некоторые 

образования, подструктуры, которые не следует смешивать: образ себя, 

самооценка и отношение к себе - это разные элементы, имеющие свою 

самостоятельную природу сущность. В целом самосознание есть отражение в 

сознании персоны его носителя, данного субъекта. 

Самооценка - специальная функция самосознания, заключающаяся в 

наличии критической позиции индивида относительно того, чем он обладает; 

его оценка с позиции, с точки зрения определѐнной системы ценностей. 

Теоретический анализ показывает, что образ себя и самооценка - 

различные образования самосознания, имеющие определѐнные соотношения 

друг с другом: знание о себе служит необходимым материалом для 

самооценки, оценка же себя позволяет соотнести отдельные стороны «образа 

Я» с определѐнной системой ценностей. 

Не следует также смешивать самооценку и самоотношение: оценка 

себя ведѐт к определѐнному самоотношению, задаѐт модус последнего. 



Личностный комфорт или дискомфорт, самопринятие, удовлетворѐнность 

собой являются производными от самооценки. 

Итог перечисленных фактов показывает, что самооценка - это 

самостоятельный компонент самосознания, начинающий функционировать в 

подростковом возрасте. Функция самооценки заключена в процедуре 

собственно оценивания общего потенциала субъекта или его отдельных 

свойств (качеств) с помощью определѐнной шкалы ценностей. 

Таким образом, анализируя современную литературу, можно выделить 

три варианта интерпретации самооценки и еѐ представленности в 

самосознании индивида. 

· Самооценка - часть «Я-концепции», входящая либо целиком 

отождествляемая с эмоционально-ценностным отношением субъекта к себе. 

Самооценка отражает степень приятия себя, степень развития у индивида 

чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного 

отношения ко всему, что входит в сферу «Я». Низкая самооценка 

предполагает отрицание себя, самонеприятие, негативное отношение к 

собственной личности. В рамках такого понимания самооценка не 

выделяется в качестве автономного образования, еѐ место в структуре 

самосознания не устанавливается. 

· Наименее распространѐнной является точка зрения, согласно которой 

самооценка понимается как когнитивная подструктура: обобщает прошлый 

опыт человека и организует, структурирует новую информацию о «Я», то 

есть фиксирует знание индивида о себе. Самооценка - это образ «Я» 

субъекта. 

· По мнению Л.В. Бороздиной, самооценка не сводится ни к образу «Я», ни к 

эмоционально-ценностному отношению к себе. Она представляет собой 

критическую позицию индивида по отношению к собственному потенциалу; 

это не констатация, а его оценка исходя из принятой субъектом системы 

ценностей. 

 



1.2.2 Виды самооценки и факторы, влияющие на ее развитие 

 

Установлено, что самооценка может быть адекватной (реальной, 

объективной) и неадекватной. В свою очередь, неадекватная самооценка 

может быть заниженной и завышенной. При адекватной самооценке 

представление людей о себе соответствуют действительности, реальности, 

мнение человека о себе совпадает с тем, что он в действительности собой 

представляет. Обычно такие люди могут правильно указать на свои плюсы и 

минусы. Адекватность самооценки непосредственно зависит от степени 

развитости оценочных способностей, которые нужно развивать на ранних 

стадиях развития самооценки. Активность, бодрость, чувство юмора, 

находчивость, общительность, присущи детям с адекватной самооценкой. 

Эти качества очень высоко ценятся сверстниками. При неадекватной 

самооценке представления о себе не соответствуют действительности. Люди 

с заниженной самооценкой видят в себе те качества, которых на самом деле у 

них нет, охарактеризовать себя они не могут, мнение других – основной 

ключ, на котором строится их самооценка.  

Неадекватная самооценка делится на завышенную и заниженную. Дети 

с заниженной самооценкой недооценивают себя по сравнению с тем, что они 

в действительности представляют, видят в себе только отрицательные 

качества, им присуща неуверенность в себе, мнительность, пассивность, 

обидчивость, ранимость, замкнутость, все это приводит к трудностям в 

общении, взаимодействии между детьми и взрослыми, мешает устанавливать 

контакты и т.п. 

Дети с завышенной самооценкой отмечают в себе в основном только 

хорошие, положительные качества, часто переоценивая себя, 

характеризуются самоуверенностью, высокомерием, бестактностью, не 

прислушиваются к мнению других. Все эти качества отрицательно 

воспринимаются сверстниками.  



Адекватная и неадекватная самооценка делится на две группы: 

устойчивая и неустойчивая. Устойчивая самооценка – это та, которая не 

изменяется под воздействием каких либо факторов, не легко поддается 

коррекции. Неустойчивая самооценка более динамична, ее можно изменять, 

корректировать. Самооценка старшего дошкольника характеризуется 

неустойчивостью, и, следовательно, хорошо поддается коррекции, 

воздействию, благодаря чему расширяются возможности направленного 

формирования самооценки. 

Самооценка бывает также абсолютной и относительной. Абсолютная 

самооценка выражается в отношении человека к себе без сопоставления с 

мнением других. Относительная же, наоборот, – отношение человека к себе, 

но уже в сопоставлении с другими.  

Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека. Уровень 

притязаний проявляется в степени трудности целей и задач, которые человек 

ставит перед собой. Следовательно, уровень притязаний можно 

рассматривать как реализацию самооценки человека в деятельности и во 

взаимоотношениях с другими.  

Американский психолог У. Джемс предложил формулу, 

определяющую переменные, от которых зависит самоуважение человека. 

САМООЦЕНКА= УСПЕХ: ПРИТЯЗАНИЯ. 

Е.А. Серебрякова исследовала роль успешности выполняемой 

деятельности в формировании самооценки и уверенности в себе. В своих 

исследованиях она стремилась максимально приблизиться к реальным 

жизненным условиям. В результате своего исследования Серебрякова 

установила несколько видов самооценки: 

1. устойчивую адекватную самооценку; 

2. неадекватную пониженную самооценку; 

3. неадекватную повышенную самооценку; 

4. неустойчивую самооценку. 



Неустойчивая самооценка связана, прежде всего, с изменяющимися 

ощущениями уверенности и неуверенности в себе. По мере формирования 

самооценки, последняя, начинает влиять на поведение ребенка старшего 

дошкольного возраста и определяет его реакцию на оценку взрослых. Если 

эта оценка высока и дает ребенку «почетное» место в коллективе, то она 

становится, в конце концов, потребностью. 

Условия развития самооценки представлены двумя основными 

факторами – общение с окружающими и собственной деятельностью 

субъекта, каждый из которых вносит свой вклад в ее ориентирование: в 

общении усваиваются способы поведения, формы и критерии оценок, в 

индивидуальном опыте происходит их апробация.  

А.В. Захарова кроме видов самооценки выделяет три уровня 

когнитивного аспекта самооценки. Первый, наиболее высокий, 

характеризуется обоснованностью, реалистичностью, разносторонним 

содержанием оценочных суждений, высказываемых в проблематичной 

форме, что свидетельствует о наличии у ребенка рефлексивности при 

оценивании себя. Средний, второй уровень, отличается менее 

последовательной реалистичностью и обоснованностью, более узким 

содержанием оценочных суждений, появление категоричных форм их 

реализации. Третий уровень, самый низкий, характеризуется 

неадекватностью, и слабой обоснованностью самооценки, неглубоким 

содержанием оценочных суждений, формируемых по преимуществу в 

категоричных формах.  

Наиболее благоприятным для личностного роста психологи считают 

высокий, первый уровень. В нем проглядывается одно из условий развития 

самоактуализирующейся личности. 

Рассмотрев виды, структуру самооценки, необходимо отметить 

факторы, влияющие на ее развитие.  

На развитие самооценки влияет большое количество факторов. Самым 

первым и, наверное, главным фактором является семья. Когда ребенок 



появляется на свет, у него нет представления о том, какой он, как надо себя 

вести, а также у него полностью отсутствуют критерии самооценки. Ребенок 

опирается на опыт окружающих его взрослых, на те оценки, которые они ему 

дают. Первые 5-6 лет его жизни его самооценка формируется исключительно 

на этой информации, которую он получает в семье, на отношение родителей 

к нему. Оценочные сообщения взрослые передают ребенку через слово, 

интонацию, жесты, мимику и т.д. Особенностью самооценки этого возраста 

является ее абсолютный характер, ребенок не сравнивает себя с другими.  

На самооценку ребенка посещающего детское дошкольное учреждение 

начинают влиять и другие факторы. Внешние факторы подкрепляют ту 

самооценку, которая сформировалась у него в семье. Уверенный ребенок 

справляется с неудачами и трудностями. Ребенок с заниженной самооценкой, 

несмотря на удачи, терзается сомнениями. Для него достаточно одной 

промашки, чтобы зачеркнуть все предыдущие успехи. Несмотря на то, что 

самооценка носит еще абсолютный характер, зарождаются признаки 

сопоставительной, сравнительной и относительной самооценки. Ребенок 

активно включается в общение с другими детьми, познает их, а через них и 

себя. Однако роль семьи в старшем дошкольном возрасте остается огромной.  

Ощущение самоценности может сформироваться в той семье, где 

любовь выражается, открыто, где царит уважение и взаимопонимание, где 

общение дружелюбно и доверительно, где ошибки служат для приобретения 

опыта, где ребенок чувствует себя нужным и любимым. Это атмосфера 

зрелой семьи. В неблагополучных же семьях дети часто беспомощны, 

правила в этих семьях жестоки, отсутствие взаимопонимания, критика, 

ожидание наказания и т.д. Как правило, в таких семьях у детей самооценка 

занижена. Правила установленные в семье оказывают на развитие 

самооценки большое влияние. Существуют семьи, в которых принято 

говорить только о хорошем, положительном, правильном, соответственно 

проблемы реальной жизни не подлежат обсуждению. Любое табу такого рода 

порождает ложь со стороны детей, отчужденность, ненависть по отношению 



к родителям. Повышенная беспомощность и враждебность порождает 

низкую самооценку.  

Существует четыре типа поведения людей с заниженной самооценкой: 

1. заискивать, чтобы другой человек не сердился; 

2. обвинять, чтобы другой считал его сильнее; 

3. рассчитывать все так, чтобы избежать угрозы; 

4. отстраняться на столько, чтобы игнорировать угрозу, вести себя так, как 

будто ее нет.  

В. Сатир выделяет две семейные системы: закрытые и открытые. 

Основные различия между ними – характер реакции на внутренние и 

внешние изменения. Части, звенья закрытой системы, неподвижны. Обмен 

информацией между ними не происходит. Как правило, члены такой семьи 

необщительны, замкнуты, имеют мало друзей и знакомых. Однако, закрытые 

семьи, скорее исключение, чем норма. Такие семьи появляются из 

определенного набора представлений о жизни. В закрытой семье люди не 

могут процветать, они могут только существовать. Полной 

противоположностью закрытой системы является открытая семья. Открытая 

система – система, в которой части взаимосвязаны, подвижны, 

восприимчивы друг к другу и позволяют информации проходить внутри нее 

и выходить за ее пределы. В семье с открытой системой правила гуманны, а 

ее члены общительны, добры, раскрепощены. Соответственно самооценка в 

семьях с различными системами различна. Самооценка в закрытой системе 

низкая, очень неустойчивая и сильно зависит от самооценки других людей.  

Стили общения в такой системе: обвиняющий, расчетливый, 

заискивающий, отстраненный, т.е. такие, которые соответствуют заниженной 

самооценке. Самооценка в открытой системе более адекватная, высокая, 

устойчивая и более зависима от внутренней оценки.  

Вторым фактором влияющим, на развитие самооценки является 

возраст. Есть предположение, что с возрастом адекватность самооценки 

повышается. Самооценка взрослого человека по большинству показателей 



более реалистична и объективна, нежели юношеская. Дети старшего 

дошкольного возраста чаще оценивают себя положительно, а неудачи 

связывают с определенными обстоятельствами. 

Третьим фактором, оказывающим большое влияние на развитие 

самооценки, являются межличностные отношения. Процесс развития 

человеческой личности не прекращается в течение всей жизни. Самооценка 

так же формируется в течение всей жизни человека, обогащаясь 

приобретенным опытом человека как в общении с другими людьми, так по 

отношению к себе. Межличностное общение имеет в этой связи 

колоссальное значение. Дефицит общения порождает недоразвитие 

оценочных способностей, далее по цепочке – отклонения в характере 

самооценке. Здесь кроется опасная причина неадекватной самооценки – 

человек не то, что не хочет видеть свои недостатки, он просто не умеет их 

видеть. Общение помогает человеку увидеть свои плюсы и минусы, 

формирует и корректирует самооценку. 

Для ребенка очень важно не просто общение, а общение со взрослыми. 

Благожелательное отношение к ребенку со стороны взрослых является одним 

из главных условий его развития.  

В данном исследовании мы будем придерживаться определения 

самооценки: В. Сатир: «самооценка – это компонент самосознания, оценка 

самого себя (своей внешности, особенностей, личностных качеств), чувства, 

мысли человека по отношению к самому себе». 

 

 

 

 

1.3 Особенности развития самооценки детей старшего дошкольного 

возраста 

 



В работах, посвященных самооценке детей дошкольного возраста, 

подчеркивается ее зависимость от уровня освоения ребенком той 

деятельности, в которой она проявляется (Н.Е. Анкундинова, А.М. Богуш, 

В.А. Горбачева, К.А. Архипова, Р.Б. Стеркина, Е.О. Смирнова, Г.Б. Тагиева). 

По мнению М.И. Лисиной самооценка является механизмом 

переработки знаний о себе на уровне аффективного процесса, то есть, 

механизмом «обрастания» знаний о себе, соответствующим отношением к 

самому себе. Понятие самооценка на взгляд М.И. Лисиной, является более 

узким, чем понятие образ самого себя. Отчетливая самооценка так же, как и 

самосознание возникает на более поздних этапах познания ребенком себя. 

Исследованиями С.Г. Якобсон, В.Г. Шур, Л.П. Почеревиной 

установлено, что образ "Я" и связанное с ним самоуважение играют важную 

роль в детерминации морального поведения детей дошкольного возраста. 

Я.Л. Коломинский, исследования, которого посвящены проблеме 

детского коллектива, обнаружил ряд общих и возрастных особенностей в 

осознании и переживании ребенком своих взаимоотношений с другими 

членами группы. Было показано, что дети, которые объективно находятся в 

неудовлетворительном положении в группе, переоценивают свое положение. 

Члены группы, которые находятся в благоприятном положении, имеют 

тенденцию недооценивать свое положение в группе (явление "феномена 

неадекватности осознания"). 

В работах показано, что самооценка выступает в качестве необходимой 

предпосылки формирования моральных чувств ребенка (Е.И. Кульчицкая, 

Р.Н. Ибрагимова, Р.Х. Шакуров) и развития его нравственной регуляции 

(Т.М. Титаренко). 

Анализ литературы свидетельствует о том, что трудности ребенка 

старшего дошкольного возраста в игровом общении со сверстниками во 

многом обусловлены его высокой самооценкой и недооценкой партнеров по 

игре (Т.В. Антонова, К.Я. Больцис, А.А. Рояк, Т.А. Репина). 



Согласно концепции В.С. Мухиной, существуют «звенья структуры 

самосознания, которые впервые получают интенсивное развитие в 

дошкольном возрасте или впервые заявляют о себе»: ориентация на 

признание своей внутренней психической сущности и внешних физических 

данных; признание своего имени; социальное признание; ориентация на 

физические, психические и социальные признаки определенного пола; на 

значимые ценности в прошлом, настоящем и будущем; на основе права в 

обществе; на долг перед людьми. Структура самосознания дошкольника 

формируется в сотрудничестве с взрослыми как полное представление о 

самом себе. 

Самосознание предстает у В.С. Мухиной как психологическая 

структура, представляющая собой единство звеньев, развивающихся по 

определенным закономерностям. Причем содержательное наполнение этой 

структуры, в отличие от универсальной структуры сознания, строго 

индивидуально для каждого человека. 

А.И. Липкина считает, что в самооценке интегрируется знания ребенка, 

полученные от других и его собственная возрастающая активность, 

направленная на осознание своих действий и личностных качеств. 

Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от оценки 

взрослого. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие. 

А завышенные искажают представления детей о своих возможностях в 

сторону преувеличения результатов. Но в то же время играют 

положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребенка.  

Поэтому, правильность представлений старшим дошкольником своих 

действий во многом зависит от оценочного воздействия взрослого. В тоже 

время, полное сформированное представление о себе позволяет ребенку 

критически относиться к оценкам окружающих. 

Собственная внутренняя позиция детей старшего дошкольного 

возраста по отношению к другим людям характеризуется осознанием 

собственного Я, своего поведения и интересом к миру взрослых.  



В старшем дошкольном возрасте ребенок отделяет себя от оценки 

другого. Познание дошкольником пределов своих сил происходит не только 

на основе общения со взрослыми или сверстниками, но и собственного 

практического опыта. Дети с завышенными или заниженными 

представлениями о самих себе более чувствительны к оценочным 

воздействиям взрослых и легко поддаются их влияниям. 

В тоже время существенную роль в развитии самооценки у детей 

старшего дошкольного возраста играет общение со сверстниками. При 

обмене оценочными воздействиями возникает определенное отношение к 

другим детям и одновременно развивается способность видеть себя их 

глазами. Умение ребенка анализировать результаты собственной 

деятельности прямо зависит от его умения анализировать результаты других 

детей. Так, в общении со сверстниками складывается способность оценивать 

другого человека, которая стимулирует возникновение самооценки. 

У старших дошкольников богатый опыт индивидуальной деятельности 

помогает критически оценивать воздействия ровесников. Среди 

дошкольников существует система ценностей, которая определяет взаимные 

оценки детей.  

Оценка старшим дошкольником себя происходит труднее, чем 

сверстника. К ровеснику он более требователен и оценивает его более 

объективно. Самооценка дошкольника очень эмоциональна, часто 

положительно. Отрицательные самооценки наблюдаются очень редко. 

Самооценка у детей старшего дошкольного возраста обычно 

неадекватная (чаще завышенная), это происходит оттого, что ребенку трудно 

отделить свои умения от собственной личности в целом. Для него признать 

то, что он что-то сделал или делает хуже других детей, значит признать, что 

он вообще хуже сверстников.  

С возрастом самооценка у старшего дошкольника становится все более 

правильной, полнее отражающей его возможности. Первоначально она 

возникает в продуктивных видах деятельности и в играх с правилами, где 



наглядно можно увидеть и сравнить свой результат с результатом других 

детей. Имея реальную опору: рисунок, конструкцию, дошкольникам легче 

дать себе правильную оценку. 

Исполнение ребенком какой-либо роли в игре дает детям старшего 

дошкольного возраста возможность согласовывать свои действия со 

сверстниками, развивает способность к сопереживанию и формирует 

коллективистские качества. В игре у ребенка удовлетворяется потребность в 

признании и осуществляется самопознание. Игра - это школа социальных 

отношений, в которой моделируются формы поведения дошкольника 

Именно в процессе игры развиваются основные новообразования 

дошкольного возраста.  

В разных видах деятельности самооценка разная. В изобразительной 

деятельности ребенок оценивает чаще всего себя правильно, в грамоте - 

переоценивает, а в пении может недооценивать себя. 

Для формирования самооценки, важна та деятельность, в которую 

включен ребенок и оценки его достижений взрослыми и сверстниками. 

В результате исследований было выявлено, что дети, стремящиеся 

выделить себя через деятельность, чаще завышают свои самооценки; если 

выделение происходит через сферу отношений, самооценка обычно бывает 

заниженной.  

Важно отметить, что в регулировании поведения самооценке 

принадлежит особая роль, она выступает «стержнем» всего процесса 

саморегулирования поведения на всех этапах его осуществления... Вместе с 

тем в процессе саморегулирования поведения в различных видах 

социального взаимодействия самооценка непрерывно развивается, 

корректируется, углубляется и дифференцируется». 

В старшем дошкольном возрасте ребенок хорошо представляет свои 

физические возможности, оценивает их правильно, у него складывается 

представление о личностных качествах и умственных возможностях. 



Положительная самооценка основана на самоуважении, ощущении 

собственной ценности и положительного отношения ко всему, что входит в 

представлений о самом себе. Отрицательная самооценка выражает неприятие 

себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности. 

В определении различных типов самооценки детей старшего 

дошкольного возраста отмечают: детей с неадекватно завышенной 

самооценкой, с адекватной самооценкой и детей с заниженной самооценкой. 

Дети с неадекватно завышенной самооценкой очень подвижны, 

несдержанны, быстро переключаются с одного вида деятельности на другой, 

часто не доводят начатое дело до конца. Они не склонны анализировать 

результаты своих действий и поступков. В большинстве случаев они 

пытаются решать любые, в том числе и весьма сложные задачи с быстро, не 

разобрав до конца. Чаще всего они не осознают своих неудач. Эти дети 

склонны к демонстративному поведению и доминированию. Они стремятся 

всегда быть на виду, афишируют свои знания и умения, стараются 

выделиться фоне других ребят, обратить на себя внимание.  

Если по каким-либо причинам они не могут обеспечить себе полное 

внимание взрослого успехами в деятельности, то делают это, нарушая 

правила поведения. На занятиях они могут выкрикивать с места, 

комментировать вслух действия воспитателя, баловаться. Это, как правило, 

внешне привлекательные дети. Они стремятся к лидерству, но в группе 

сверстников могут быть не приняты, так как направлены на себя и не 

склонны к сотрудничеству. 

К похвале воспитателя дети с неадекватно завышенной самооценкой 

относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. Ее отсутствие может 

вызвать у них недоумение, тревогу, обиду, иногда раздражение и слезы. На 

порицание они реагируют по-разному. Одни дети игнорируют критические 

замечания в свой адрес, другие отвечают на них повышенной 

эмоциональностью. Некоторых детей одинаково привлекают и похвала и 

порицание, главное для них - быть в центре внимания взрослого. Дети с 



неадекватно завышенной самооценкой нечувствительны к неудачам, им 

свойственны стремление к успеху и высокий уровень притязаний. 

Дети с адекватной самооценкой в большинстве случаев склонны 

анализировать результаты своей деятельности, пытаются выяснить причины 

своих ошибок. Они уверены в себе, активны, уравновешены, быстро 

переключаются с одного вида деятельности на другой, настойчивы в 

достижении цели. Стремятся сотрудничать, помогать другим, они достаточно 

общительны и дружелюбны. При попадании в ситуации неудачи пытаются 

выяснить причину и выбирают задачи несколько меньшей сложности. Успех 

в деятельности стимулирует их желание попытаться выполнить более 

сложную задачу. Детям с адекватной самооценкой свойственно стремление к 

успеху. 

Дети с заниженной самооценкой в поведении чаще всего 

нерешительны, малообщительны, недоверчивы к другим людям, молчаливы, 

скованны в своих движениях. Они очень чувствительны, готовы 

расплакаться в любой момент, не стремятся к сотрудничеству и не способны 

постоять за себя. Дети с заниженной самооценкой тревожны, неуверенны в 

себе, трудно включаются в деятельность. Они заранее отказываются от 

решения задач, которые кажутся им сложными, но при эмоциональной 

поддержке взрослого легко справляются с ними. Ребенок с заниженной 

самооценкой кажется медлительным. Он долго не приступает к выполнению 

задания, опасаясь, что он не понял, что надо делать и выполнит все 

неправильно; старается угадать, доволен ли им взрослый.  

Чем более значима для него деятельность, тем труднее ему с ней 

справиться. Детям с заниженной самооценкой свойственно стремление 

избегать неудач, поэтому они малоинициативные, выбирают заведомо 

простые задачи. Неуспех в деятельности чаще всего приводит к отказу от 

нее. 



Такие дети, как правило, имеют низкий социальный статус в группе 

сверстников, попадают в категорию отверженных, с ними никто не хочет 

дружить. Внешне это чаще всего малопривлекательные дети. 

В работе с дошкольниками с заниженной самооценкой необходимо 

помнить, что для них очень значима оценка педагога. Эмоциональная 

поддержка, похвала могут частично снять неуверенность в себе и 

тревожность. 

Напротив, порицание и окрики усугубляют негативное состояние 

ребенка, приводят к уходу от деятельности. Он становится пассивным, 

заторможенным, перестает понимать, что от него требуют. Такого ребенка не 

следует торопить с ответом, надо дать ему возможность собраться с 

мыслями. Задача взрослых в работе с такими детьми - обеспечить успех 

деятельности, дать возможность ребенку поверить в свои силы. 

Особенности проявления самооценки детей старшего дошкольного 

возраста зависит от многих причин. Причины индивидуальных особенностей 

самооценки в старшем дошкольном возрасте обусловлены своеобразным для 

каждого ребенка сочетанием условий развития. 

В одних случаях неадекватно завышенная самооценка в старшем 

дошкольном возрасте обусловлена некритичным отношением к детям со 

стороны взрослых, бедностью индивидуальною опыта и опыта общения со 

сверстниками, недостаточным развитием способности осознания себя и 

результатов своей деятельности, низким уровнем аффективного обобщения и 

рефлексии. 

В других - формируется в результате чрезмерно завышенных 

требований со стороны взрослых, когда ребенок получает только 

отрицательные оценки своих действий. Здесь завышенная самооценка будет 

выполнять скорее защитную функцию. Сознание ребенка как бы 

«выключается»: он не слышит травмирующих его критических замечании в 

свой адрес, не замечает неприятных для него неудач, не склонен 

анализировать их причины. 



Несколько завышенная самооценка наиболее свойственна детям, 

стоящим на пороге кризиса 6 - 7 лет. Они уже склонны анализировать свой 

опыт, прислушиваются к оценкам взрослых. В условиях привычной 

деятельности - в игре, на спортивных занятиях - они уже могут реально 

оценивать свои возможности, их самооценка становится адекватной. 

В незнакомой ситуации, а именно, в учебной деятельности дети еще не 

могут правильно оценить себя, самооценка в этом случае завышена.  

Считается, что завышенная самооценка дошкольника при наличии 

попыток анализа себя и своей деятельности несет в себе позитивный момент: 

ребенок стремится к успеху, активно действует и, следовательно, имеет 

возможность уточнить представлении о себе в процессе деятельности.  

Заниженная самооценка в старшем дошкольном возрасте встречается 

значительно реже, она основана не на критичном отношении к себе, а на 

неуверенности в своих силах. Родители таких детей, как правило, 

предъявляют к ним завышенные требования, используют только 

отрицательные оценки, не учитывают их индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Проявление в деятельности и поведении детей седьмого года жизни 

заниженной самооценки является тревожным симптомом и может 

свидетельствовать об отклонениях в личностном развитии. 

Формирование адекватной самооценки, умения видеть свои ошибки и 

правильно оценивать свои действия - основа формирования самоконтроля и 

самооценки. Это имеет огромное значение для дальнейшего развития 

личности, сознательного усвоения норм поведения, следования 

положительным образцам. 

 

 

 

1.4 Подходы к классификации детско-родительских отношений 

 



Важным фактором психо-социального развития ребенка являются 

отношения родителей к детям. Особенности взаимосвязи родителей и детей 

закрепляются в поведении последних и становятся моделью или образцом 

построения отношений с окружающими людьми. Нет практически ни одного 

социального или психологического аспекта поведения ребенка, который не 

зависел бы от их семейных условий и взаимоотношений.  

Выделяют следующие типы детско-родительских отношений, 

описанные Д. Бомринд: 

1. Демократический стиль характеризуется тем, что общение родителей 

с детьми начинает строиться на партнерских началах. Это проявляется в 

признании за ребенком права на независимость и собственные суждения. 

Родители стремятся убедить ребенка в необходимости тех или иных 

действий, а не добиваются послушания с помощью силы. Сам ребенок при 

этом демонстрирует активное, энергичное, независимое поведение, не просто 

использует предоставленную ему инициативу, но способен отстаивать и 

претворять свое решение, иногда заставляя родителей считаться со своим 

мнением. В то же время эти особенности поведения ребенка встречают 

поддержку и одобрение родителей. Тем самым ребенку сообщается, что его 

мнение ценно, достойно внимания и с ним считаются. Начиная относиться к 

ребенку как к полноправному партнеру, родители помогают ему занять 

новую более адекватную его возрасту позицию во взаимоотношениях со 

взрослыми. Арсенал средств, которые используют родители при общении с 

ребенком, направлен на поддержку его инициативы, уверенности в себе, 

подчеркивание его личного вклада в достижение общей цели, что 

способствует формированию благоприятного видения себя. Это позволяет 

сделать вывод о том, что данный стиль общения также способствует 

формированию системы собственных критериев самооценивания, поскольку 

самоуважение ребенка поддерживается не только уважительным отношением 

родителей, но основывается также на оценке эффективности собственных 

усилий. 



2. Авторитарный стиль общения характеризуется тем, что ребенку 

предоставляется инициатива в значительно меньшем объеме, ограничивается 

его участие в подготовке принятия семейных решений, контроль 

сопровождается повышенной критичностью родителей, отклонением всех 

предложений ребенка и их дискредитацией. Ограничивается 

самостоятельность и право на независимые суждения, а сочетание 

предоставления инициативы с отсутствием поддержки подрывает 

уверенность ребенка в себе. Характерна борьба за доминирование: родители 

пытаются упрочить свой авторитет и настоять на своем решении, а дети 

ведут борьбу за расширение своих прав, пытаются добиться признания со 

стороны родителей. При этом ребенок не просто отвечает протестными 

формами поведения, но активно пытается изменить эту ситуацию, выступая 

инициатором новых форм общения с родителями, или же пытается 

манипулировать ими для достижения своих целей. Родители же пытаются 

сохранить привычный для себя стереотип общения с ребенком, в котором 

ему отводится позиция слабого, безвольного, несамостоятельного, 

требующего постоянного руководства. 

3. Иногда выделяется еще и третий тип – смешанный, который 

характеризуется тем, что совмещает в себе черты двух предыдущих типов.  

Если проследить взаимосвязь между самооценкой и типом общения в 

семье, то получим, что у детей, имевших доверительные отношения с 

родителями, преобладала адекватная самооценка, а для детей из семей с 

регламентированным типом общения была более характерна неадекватная 

самооценка. 

Высокая самооценка и хорошая социальная и личная адаптированность 

сочетается с наличием теплых, доверительных отношений между детьми и 

родителями, требовательностью и строгой дисциплиной одновременно с 

уважением и относительной автономией ребенка. Дети с низкой 

самооценкой, выраженным чувством собственной изолированности и 

ненужности, малой социальной активностью и неудовлетворенностью в 



межличностных контактах имели негативный опыт внутрисемейных 

отношений: преобладание «воспитательных» рациональных воздействий над 

непосредственным эмоциональным отношением, наказание как основной 

способ контроля, отсутствие четкой воспитательной программы. Таким 

образом, благоприятным условием развития позитивной самооценки можно 

считать эмоциональную вовлеченность родителей в жизнь ребенка, не 

препятствующую, однако, развитию его самостоятельности. Каким вырастет 

ребенок, во многом зависит от отношения к нему родителей. И если 

последние, хотят вырастить гармонично-развитую личность, им необходимо 

разобраться: 

1. Какой тип преобладает в семье на настоящий момент? 

2. Устраивает такой тип семьи самих родителей или нет? 

3. Устраивает ли он других членов семьи? 

4. Что именно родителей не устраивает? 

5. Что можно предпринять для устранения того, что не устраивает 

родителей? 

6. Зависит это только от родителей или других членов семьи? 

7. Согласятся ли они что-либо менять в семье? 

8. Готовы ли сами родители к изменениям?  

Шевцова И.В. предлагает другой подход к классификации 

родительско-детских отношений. Он предполагает дифференциацию 

отношений на конструктивные и ошибочные.  

Под конструктивными детско-родительскими отношениями 

понимается система воспитания, которая позволяет вырастить гармоничного 

ребенка. Ошибочные отношения предполагают неконструктивный подход к 

воспитанию ребенка. Существует несколько типов ошибочного воспитания: 

- эгоцентрическое; 

- тревожно-мнительное; 

- гиперсоциальное; 

- отвергающее. 



Данные типы неконструктивных детско-родительских отношений 

основаны на крайностях воспитания. Эгоцентрическое предполагает тип 

отношений «на обращай ни на кого внимания, презирай всех». Тревожно-

мнительное обусловлено передачей ребенку своих страхов – «если это 

произойдет…» или «накажем». Под отвергающим типом отношений имеется 

в виду реакция на ребенка, как на проблему, досадную помеху в организации 

родителями личной жизни. 

Н.В. Искодольский обобщил особенности детско-родительских 

конфликтов. Психологам хорошо известно, что кризис, конфликт – не всегда 

плохо, он может способствовать совершенствованию личности, постижению 

новых ценностей. «Задача взрослого – помочь конфликту превратиться в 

нечто продуктивное, полезное для развития, а не тормозящее его».  

Родители для ребенка – очень значимые люди, их мнение очень важно 

для ребенка в тот острый, кризисный период, когда происходит поворот от 

родителей к сверстникам, освоение новых образцов поведения. Очень важно 

в этот период не разрушать контакт с ребенком, поскольку тесная 

психологическая близость после этого может не восстановиться, и 

существует опасность для родителей и детей стать посторонними друг другу 

людьми. 

По Н.В. Искодольский существует три типа неправильного 

родительского отношения к ребенку, которые могут порождать или 

усиливать детско-родительский конфликт. Во-первых, это доминантное 

отношение – строгий контроль, чрезмерность наказаний, обилие критики. 

Ответ детей – негодование, борьба с родителями, отвержение их авторитета. 

Строгий контроль может и приниматься ребенком, но лишь при условии, что 

его принципы благоразумны, хорошо обоснованны, непротиворечивы, 

последовательны и имеют определенную цель.  

Второй тип неправильного родительского стиля – отвергающее 

отношение, которое проявляется либо в равнодушие к своему ребенку, либо 

в строгом, негибком поведении, или в том и другом. Результат – разрушение 



гармоничных детско-родительских отношений, отсутствие семейной 

сплоченности. Этот стиль может использоваться родителями и как наказание 

за «плохое» поведение («я тебя не замечаю»). Оба типа описанного 

отношения к ребенку могут вызвать обиду и негодование. 

Третий тип ошибок родителей - симбиотический тип отношения к 

ребенку, когда тесный, напряженный эмоциональный контакт с ребенком 

настолько силен, что ребенок как бы лишается собственной 

индивидуальности, становится средством удовлетворения потребностей 

родителей, существует лишь как часть неразрывного целого, в которой он не 

играет самостоятельной роли. Чаще такие отношения возникают в паре мать- 

ребенок. Симбиотические отношения приводят к излишней опеке, 

чрезмерному контролю, страданиям ребенка по поводу желания родителя 

постоянно влиять на него, лишают подростка инициативности. Когда 

ребенок пытается разорвать пути симбиоза, «уйти», родители в качестве 

наказания могут использовать доминантное или отвергающее поведение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все рассмотренные 

классификации характеризуют детско-родительские отношения либо как 

гармоничные, либо как конфликтные. Соответственно типу преобладающих 

в семье отношений и развивается самооценка ребенка старшего дошкольного 

возраста – либо позитивная, либо негативная. 

В данном исследовании мы будем придерживаться определения, 

предложенное Варга А.Я. и Столиным В.В.: «Родительское отношение 

понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых при общении с ним, особенности 

восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков». 

 

1.5 Значение детско-родительских отношений в развитии самооценки 

ребенка старшего дошкольного возраста 

 



Очевидно, что значение семейных отношений в развитии личности 

ребенка и его самосознания очень велико. 

Л.Я. Гозман и Э.В. Эткин в книге «Семейная педагогика» приводят 

интересные цитаты для родителей: «Ребенок – это часть природы, а над 

природой нельзя властвовать, с ней нужно мирно жить, познав закон ее 

развития. У ребенка всегда свой путь». «Жизнь ребенка многократно 

сложнее жизни взрослого, он действует иначе, а мы не чувствуя, его 

подавляем».  

Детско-родительские отношения рассматривают в контексте наследия 

родителями советского синдрома и тоталитаризма. В значении детско-

родительских отношений и влиянии последних на развитие личности ребенка 

данная точка зрения оказывается очень актуальной. Приведем только 

некоторые особенности тоталитарного сознания: 

- ведущий мотив поведения личности – избежание неудачи, а не мотив 

достижения; 

- заниженная самооценка и низкое чувство собственного достоинства. 

Недостаточное принятие своего «Я». 

- недостаточная рефлексивность (способность к самоанализу) при высокой 

нормативности. 

Все это «богатое» общественное наследие преломляется в семье: 

- поведение родителей строится так, чтобы «выкорчевать» из ребенка все 

дурное, активная борьба, фиксация внимания на отрицательном. «Не 

формируем честность, а боремся со лживостью»; 

- родители стремятся подавить самость ребенка, его индивидуальность. 

Ребенок не может быть таким, какой он есть, он должен соответствовать 

норме; 

 

- заниженная самооценка родителей переводит их поведение из сферы 

самореализации в сферу самоутверждений. Нет партнерства, есть главенство. 

Послушание – основная добродетель ребенка; 



- недостаточная рефлексивность – неумение отдавать себе отчета в 

собственных чувствах и не умение выражать эти чувства. Дефицит 

позитивных, эмоциональных реакций и неконтролируемое проявление 

негативных эмоций. «Ты – высказывания». Ребенок растет в мире 

идентификации от противного – «Ты плохой, но должен быть хорошим». 

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 гармонично 

развитую личность. 

Первая задача – создать ребенку уверенность в том, что его любят и о 

нем заботятся. Нужно стремиться поддерживать и сохранять контакт с 

ребенком на протяжении всей жизни. Психологический контакт – это, 

прежде всего партнерские, доверительные отношения. Интерес к проблемам, 

желаниям, состояниям, 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 вредит, она ведет 

либо к формированию завышенной, либо заниженной самооценки. Лучше 

проявлять конструктивную 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 ответственность за собственное поведение, способствует более 

гармоничному развитию личности. 

Опыт общения ребенка с родителями является тем объективным 

условием, вне которого процесс формирования детского самосознания 

невозможен или сильно затруднен. Под влиянием родителей у ребенка 

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 помощью которых 

впоследствии ребенок будет оценивать сам себя; 

- побуждение ребенка к анализу своих действий и поступков. 

Ш.А. Амонашвили обращал внимание родителей на то, что оценка 

деятельности и поведения ребенка только тогда играет позитивную роль в 

воспитании, когда оценка результатов деятельности отделена от личности 

ребенка. Демонстрируя положительное отношение к ребенку, веру в его 

силы, взрослые формируют у него тем самым уверенность в себе и 

стремление к успеху, обращая его внимание на ошибки в деятельности и 

неправильное поведение, учит анализировать себя, контролировать и 

правильно анализировать свои действия. Уважение к ребенку, бережное 

отношение к его личности лежит в основе позитивного оценивания. 

Использование этой схемы родителями при оценке деятельности и поведения 

ребенка старшего дошкольного возраста обеспечивает формирование 

адекватной самооценки, умения анализировать и контролировать свое 

поведение. Проведенные исследования Соколовой Е.Т. и Чесновой И.Г. 

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.  

Так, высокая самооценка сочетается с наличием доверительных, 

теплых отношений с родителями, требовательностью и строгой дисциплиной 

одновременно с уважением и относительной автономией подростка. Дети с 

низкой самооценкой, выраженным чувством собственной изолированности и 

ненужности, малой социальной активностью и неудовлетворенностью в 

межличностных контактах имели негативный опыт отношений в своей семье: 

преобладание «воспитательных» воздействий над непосредственным 

эмоциональным отношением, наказание как основной способ контроля, 

отсутствие четкой воспитательной программы.  

Таким образом, благоприятным условием развития позитивной 

самооценки можно считать эмоциональную вовлеченность родителей в 

жизнь ребенка, не препятствующую, однако развитию его 

самостоятельности.  

Вывод по главе 1. Исследовав теоретическую литературу по проблеме 

влияния детско-родительских отношений на формирование самооценки 

детей старшего дошкольного возраста, мы выяснили, что влияние родителей 

на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере любви и 

понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с 

обучением в школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, 

нарушение детско-родительских отношений ведет к формированию 

различных психологических проблем и комплексов.  

Все рассмотренные нами классификации характеризуют детско-

родительские отношения либо как гармоничные, либо как конфликтные. 

Соответственно типу преобладающих в семье отношений и развивается 

самооценка ребенка старшего дошкольного возраста – либо позитивная, либо 

негативная. 

Таким образом, говоря о типах семейного воспитания, мы в первую 

очередь хотим обратить внимание на то, что данное понятие синонимично 



понятию родительское отношение к ребенку, более широкому по своему 

содержанию. Потому раскрывать типы семейного воспитания мы сочли 

необходимым в русле понятия "родительское отношение" к ребенку. 

Родительское отношение имеет наиболее общий характер и указывает на 

взаимосвязь и взаимозависимость родителя и ребенка. Оно включает в себя 

субъективно-оценочное, сознательно-избирательное представление о 

ребенке, которое определяет особенности родительского восприятия, способ 

общения с ребенком, характер приемов воздействия на него. А.Я. Варга и 

В.В. Столин выделяют такие варианты родительских позиций как: симбиоз 

(чрезмерная эмоциональная близость), авторитарность и эмоциональное 

отвержение (маленький неудачник).  

В общем, опираться в своей работе мы будем на определение, 

предложенное Варга А.Я. и Столиным В.В.: «Родительское отношение же 

понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых при общении с ним, особенности 

восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков». В 

начало 

Для исследования детско-родительских отношений нами будет 

использован тест - опросник ОРО (опросник родительского отношения) 

авторы А.Я. Варга, В.В. Столин, который будет описан ниже. 2 глава 

 

 

 

 

 

Глава 2. Эмпирическое исследование влияния детско-родительских 

отношений на формирования самооценки детей старшего дошкольного 

возраста 

2.1 Методическое обеспечение и организация исследования 

 



Гипотезой эмпирического исследования явилось предположение: 

благоприятное отношение родителей к детям, характеризующееся 

эмоциональным принятием и кооперативными формами взаимодействия 

способствуют формированию самооценки среднего и высокого уровней у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Целью данного исследования было исследование особенностей 

влияния детско-родительских отношений на формирование самооценки 

ребенка старшего дошкольного возраста.  

Для проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Отобрать группу испытуемых из числа воспитанников МАДОУ № в 

возрасте 6-7 лет и их родителей в кол 20 чел. 

2. Подобрать методики для исследования детско-родительских 

отношений. 

3. Подобрать методики для исследования самооценки детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Провести констатирующий и формирующий эксперименты. 

5. Обработать результаты исследования. 

Исследование проводилось в МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 35 «Родничок» города Губкина Белгородской области с 

14.10.2016 по 20.03.2017 года. 

Практическая работа проводилась в подготовительной к школе группе 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» города 

Губкина Белгородской области. 

В исследовании приняли участие: группа детей 27 человек (12 

мальчиков, 15 девочек), и группа родителей (27 пап и 27 мам). 

На основе анализа научной литературы нами была составлена 

следующая диагностическая программа. 

1) Для исследования детско-родительских отношений нами был использован 

тест - опросник ОРО (опросник родительского отношения) авторы             



А.Я. Варга, В.В. Столин, семейный тест отношений (СТО) (проективная 

методика исследования детей, опубликованная Д. Антони и Е. Бене).  

2) Для исследования самооценки детей старшего дошкольного возраста нами 

была использована методика «Лесенка», «Какой Я», проективная методика 

«Рисую себя».  

Представим более подробное описание данных методик. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных 

чувств и поступков взрослых людей по отношению к детям. С 

психологической точки зрения родительское отношение – это педагогическая 

социальная установка по отношению к детям, включающая в себя 

рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Все они в той 

или иной степени оцениваются при помощи (ОРО) – опросника 

родительского отношения. Авторами данной методики являются Я.А. Варга 

и В.В. Столин.  

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление 

родительского отношения. Родительское отношение понимается как система 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 

характера личности ребенка, его поступков.  

Опросник состоит из 5 шкал:  

1. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное 

эмоциональное отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: 

родителю нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает 

индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится 

проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы. 

На другом полюсе шкалы; родитель воспринимает своего ребенка плохим, 

неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется 

успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных 



наклонностей. По большей части родитель испытывает к ребенку злость, 

досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его.  

2. «Кооперация» – социально желательный образ родительского 

отношения. Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель 

заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, 

сочувствует ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие 

способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет 

инициативу и самостоятельность ребенка, стирается быть с ним на равных. 

Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения и спорных 

вопросах.  

3. «Симбиоз» – шкала отражает межличностную дистанцию в общении 

с ребенком. При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель 

стремится к сим биотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта 

тенденция описывается так - родитель ощущает себя с ребенком единым 

целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 

трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за 

ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителя 

повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу 

обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку 

самостоятельности никогда.  

4. «Авторитарная гиперсоциализация» – отражает форму и 

направление контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой 

шкале и родительском отношении данного родителя отчетливо 

просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку 

во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявления 

своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально следит за 

социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, 

привычками, мыслями, чувствами.  



5. «Маленький неудачник» – отражает особенности восприятия и 

понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в 

родительском отношении данного родителя имеются стремления 

инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 

несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с 

реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 

родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется не 

приспособленным, не успешным, открытым для дурных влиянии. Родитель 

не доверяет своему ребенку, досадует на его неуспешность и неумелость. В 

связи с этим родитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и 

строго контролировать его действия (Приложение 1).  

Полученные результаты подверглись обработке, согласно нормам по 

каждой шкале. 

Семейный тест отношений (СТО) (проективная методика 

исследования детей, опубликованная Д. Антони и Е. Бене) 

СТО – проективная методика исследования, опубликованная Д. Антони 

и Е. Бене  в 1957 году. Процедура исследования по СТО может нести 

желаемый психокоррекционный эффект, позволяя ребенку открыто выразить 

свои чувства как позитивного, так и негативного характера. Этот метод 

поможет родителям получить обратную связь, представить отношения в 

семье глазами ребенка. Это в свою очередь способствует большому 

пониманию родителями своих детей, объективизации своего поведения и, как 

следствие, установлению более благоприятного взаимодействия в семье. 

Методика направлена на определение позиции ребенка в семье. Тест 

позволяет качественно и количественно оценить чувства, которые ребенок 

испытывает к членам своей семьи, и как он воспринимает их отношение к 

себе. Выполняются также типы психологических защит, используемые 

ребенком. Процедура тестирования не вызывает у ребенка затруднений и 

занимает не более 25 минут. Методика очень проста в обработке. 



Стандартный вариант теста семейных отношений состоит из двух 

частей: фигурок и карточек с различными высказываниями (письмами). Д. 

Антони и Е. Бене для детей использовали набор карточек с изображениями 

людей, которые могут быть приняты ребенком за членов семьи. Это цветные 

карточки с изображением женщин (мамы), мужчин (папы), пожилых людей 

(бабушка и дедушка), мальчиков и девочек разных возрастов (братья и 

сестры). Среди этих фигур важной является та, которая была названа 

«господин Никто». Всего таких фигур 19. Можно использовать другой 

вариант представления членов семьи – через рисунок семьи. 

Вторая часть теста – набор карточек, на которых написаны разные 

высказывания (сообщения, либо исходящие от определенного человека, либо 

обращенные к другому). 

Процедура исследования. Тестирование начинается с рисунка семьи, на 

этом этапе необходимо тактично задать вопросы том, какие люди живут 

вместе с ребенком, какие роли в семье выполняют те персонажи, которых он 

изображает на рисунке, попросить ребенка пояснить некоторые детали 

рисунка. Очень важно выяснить у ребенка его концепцию семьи. 

На следующем этапе проводится собственно сам тест семейных 

отношений. Процедура обследования максимально приближена к игровой 

ситуации. После того как рисунок семьи нарисован и сделаны необходимые 

пояснения, ребенку предлагается поиграть в почту. Педагог показывает 

набор писем, которые ребенок в роли почтальона будет «разносить» своим 

членам семьи, при этом можно использовать пространство нарисованного им 

рисунка семьи, раскладывая около каждой фигурки стопки писем. Педагог 

объясняет ребенку, что только он сам вправе решить, какое послание кому 

подходит (при этом необходимо подчеркнуть, что самому себе тоже можно 

послать письмо), некоторые письма могут подойти сразу нескольким членам 

семьи, а может быть, даже и всем. Исследователь знакомит ребенка с 

«господином Никто» - нарисованной на отдельном листке фигуркой 



мужчины в шляпе и пальто: ему надо будет посылать письма, которые 

никому не подходят. 

Около каждой фигурки можно также поставить свой почтовый ящик 

(коробка с прорезью), это особенно важно для детей, которые 

расстраиваются из-за неравномерного распределения писем между членами 

семьи. Если письмо никому не подходит, оно опускается в ящик «господина 

Никто». Если письмо подходит сразу нескольким людям, то ребенок отдает 

его педагогу. Исследователь отмечает в специальном бланке, кому оказался 

адресован каждый пункт. Карточки надо предъявлять в таком порядке, чтобы 

положительные и отрицательные реакции распределились равномерно, в 

завершение обязательно должны быть даны высказывания позитивной 

направленности. Утверждения и бланк к тесту представлены в приложении 2.  

Методика «Лесенка» В.Г.Щур 

Цель методики - исследование самооценки детей старшего 

дошкольного возраста. 

Инструкция:  «Давайте нарисуем на листе бумаги небольшую лесенку 

всего из 7 ступенек. Вот такую: (лесенка демонстрируется детям, 

представлена в приложении 3). На самой низшей ее ступени стоят плохие 

(злые, завистливые) мальчики и девочки, которые живут в нашем городе, на 

второй — чуть- чуть получше, на третьей — еще чуть-чуть получше, а вот на 

самой верхней ступеньке стоят самые хорошие (добрые, умные) мальчики и 

девочки. Скажи, на какой ступеньке стоял бы ты. Нарисуй себя на этой 

ступеньке, или поставь «крестик», или «галочку». 

Анализ результатов.   

Прежде всего, обращают внимание, на какую ступеньку ребенок сам 

себя поставил. Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на 

ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие дети». В любом случае 

это должны быть верхние ступеньки, так как положение на любой из нижних 

ступенек (а уж тем более на самой нижней) говорит не об адекватной оценке, 

но об отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах. 



Это очень серьезное нарушение структуры личности, которое может 

привести к депрессиям, неврозам, асоциальности у детей. Как правило, это 

связано с холодным, отношением к детям, отвержением или суровым, 

авторитарным воспитанием, когда обесценивается сам ребенок, который 

приходит к выводу, что его любят только тогда, когда он хорошо себя ведет. 

А так как дети: не могут быть хорошими постоянно уж тем более не могут 

соответствовать всем притязаниям взрослых, выполнять все их требования, 

то, естественно, дети в этих условия начинают сомневаться в себе, в своих 

силах и в любви к ним родителей. Также не уверены в себе и в родительской 

любви дети, которыми вообще не занимаются дома. Таким образом, как мы 

видим, крайнее пренебрежение ребенком, как и крайний авторитаризм, 

постоянная опека и контроль приводят к сходным результатам. Конкретно об 

отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят ответы на вопрос 

о том, куда их поставят взрослые - папа, мама, воспитательница. Для 

нормального, комфортного самоощущения, которое связано с появлением 

чувства защищенности; важно, чтобы кто-то из взрослых поставил ребенка 

на самую высокую ступеньку. В идеале сам ребенок может поставить себя на 

вторую ступеньку сверху, а мама (или кто-то другой из родных) ставит его на 

самую высокую ступеньку. При этом дети говорят: «Ну, я не самый хороший, 

балуюсь иногда. Но мама меня поставит сюда, она ведь меня любит». Ответы 

такого типа как раз свидетельствуют о том, что ребенок уверен в любви 

взрослого, чувствует себя защищенным, что необходимо для нормального 

развития в этом возрасте. 

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в, 

его отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все 

родные ставят его на нижние ступеньки. Однако если при ответе на вопрос: 

«Куда тебя поставит воспитательница?» ребенок помещает себя на одну из 

нижних ступенек, это нормально и может служить доказательством 

адекватной, правильной самооценки, особенно в том случае, если ребенок 



действительно плохо себя ведет и часто получает замечания от 

воспитательницы. 

Ребенку была представлена нарисованная на бумаге лесенка с семью 

ступеньками («лесенка» представлена в приложении), где средняя ступенька 

имеет вид площадки, и объяснялось задание по следующей инструкции: 

«Если всех детей рассадить на этой лестнице, то на трех верхних ступеньках 

окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, 

тем лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А 

на трех нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже 

(«плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На средней ступеньке дети не 

плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты поставишь себя и 

объясни почему. 

После того как ребенок сделал пометку, ему задавался следующий 

вопрос: «Ты такой на самом деле или ты хотел бы быть таким?», «Покажи, а 

на какой ступеньке ты сейчас». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила 

бы мама?» 

В процессе обследования учитывалось, как ребенок выполняет задание: 

испытывает ли он колебания, раздумывает, как аргументирует свой выбор. 

Полученные результаты заносились в протокол. С детьми исследования 

проводились в индивидуальном порядке. Поочередно предлагались три 

вышеуказанные методики. Полученные результаты фиксировались в 

протокол. Выводы об уровне самооценки: 10 - 8 баллов — высокий, 7 - 5 

баллов — средний, 4 - 1 балла — низкий. Приложе 3 

Методика «Какой я?» 

Эта методика предназначена для определения самооценки ребенка 

дошкольника. С ребенком проводиться беседа с целью выявления его 

отношения к привлекательным и непривлекательным качествам человека и 

отношения к себе, например: 

 



1. Представь себе человека, который бы тебе так нравился, что ты хотел 

бы быть таким, как он, хотел бы быть похожим на него. Какой это человек? 

Каким бы ты хотел быть? На кого бы ты хотел быть похожим? 

2. Представь себе человека, который бы тебе настолько не нравился, что 

ты ни за что не хотел бы быть таким, как он, не хотел бы быть похожим на 

него. Какой это человек? Каким бы ты не хотел быть? На кого бы ты не хотел 

быть похожим? 

3. Что ты можешь рассказать о себе? Какой ты сам? 

Нарисуйте шкалу с делениями от -10 до +10 (центр обозначен «0») 

прилож 4(рис. 1) с характеристиками, названными ребенком («хороший – 

плохой», «добрый - злой», «умный - глупый», «смелый – трусливый», 

«сильный — слабый» и т. д.). 

Даете ребенку следующую инструкцию: «На этой картинке есть все 

люди на свете: от самых «хороших» до самых «плохих» (показ 

сопровождается движением руки по шкале сверху вниз). На самом верху 

находятся все самые хорошие люди на свете, в самом низу - самые плохие,  

посередине - те, кого нельзя назвать ни самыми плохими, ни самыми 

хорошими. Где ты находишься среди всех этих людей? Отметь карандашом 

свое место». После того как ребенок сделал свой выбор, задайте ему вопрос: 

«Ты такой на самом деле или хотел бы быть таким? Отметь, какой ты на 

самом деле и каким бы хотел быть».  

Аналогичная процедура проводится по всем остальным шкалам. Таким 

образом, вы можете узнать о наличии и характере представлений ребенка о 

себе, ознакомится с его ценностями суждения, какой у него уровень 

самооценки и уровень притязаний. 

Проективная методика «Рисую себя». 

Ребенку предоставлялся лист бумаги, цветные карандаши или 

фломастеры на выбор и предлагалось нарисовать себя. Время работы не 

ограничивалось, дополнительных инструкций не следовало. Обработка 

результатов рисунка проводилась по следующим параметрам: 



- декорирование рисунка отражают внутреннее ощущение ребенком самого 

себя (оценивалось по 3 баллам); 

- количество используемых цветов отображает эмоциональную окраску 

ребенка по отношению самого к себе (оценивалось по 3 баллам); 

- расположение рисунка по высоте листа показывает занимаемое ребенком 

место: низкое, среднее, высокое (чем выше рисунок, тем больше балл, 

оценивалось по 3 баллам); 

- размеры тела отображает самопроявление себя: маленький размер – 

ограниченность и т.д. (оценивалось по 3 баллам). 

- общая сумма баллов по рисунку. 

Выводы об уровне самооценки: 10 - 8 баллов — высокий, 7 - 5 баллов — 

средний, 4 - 1 балла — низкий. Прилож5 

Выводы по параграфу 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

При обработке «Теста - опросника родительского отношения (ОРО)» у 

родителей, полученные в исследовании результаты были сведены в таблицы. 

Таблицы представлены в приложении 3. 

При изучении особенностей родительского отношения получены 

следующие данные, которые представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Результаты родительского отношения мам 

№ п/п Тип родительского отношения мам Значение 

(%) 

1 Принятие – отвержение 34% 

2 Кооперация 26% 

3 Симбиоз 19 % 

4 Авторитарная гиперсоциализация 15 % 

5 Маленький неудачник 6 % 

 



Таким образом, мы выяснили, что в опрошенной нами группе мам чаще 

всего встречается тип родительского отношения «Принятие – отвержение» 

(34%). Тип родительского отношения мам «Кооперация» встречается реже – 

26%, тип «Симбиоз» встречается еще реже - 19%, тип «Авторитарная 

гиперсоциализация» встречается еще реже - 15%, тип родительского 

отношения мам «Маленький неудачник» - встречается очень редко - 6%. 

Большинству мамам нравится ребѐнок таким, какой он есть. Она 

уважает индивидуальность ребѐнка, симпатизирует ему, стремится 

проводить много времени вместе с ребѐнком, одобряет его интересы и планы.  

Полученные результаты можно изобразить графически.  

 

 

 

Рис. 2.1. - Результаты родительского отношения мам 

Далее нами были изучены особенности родительского отношения пап. 

Получены следующие данные, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты родительского отношения пап 

№ п/п Тип родительского отношения мам Значение 

% 

1 Принятие – отвержение 38% 



2 Кооперация 25% 

3 Симбиоз 7% 

4 Авторитарная гиперсоциализация 17% 

5 Маленький неудачник 13% 

 

Таким образом, мы выяснили, что в опрошенной нами группа пап чаще 

всего встречается шкала родительского отношения «Принятие – отвержение»  

38%. Тип родительского отношения пап «Кооперация» встречается реже - 25 

%, тип родительского отношения пап «Авторитарная гиперсоциализация» 

встречается еще реже – 17%, тип родительского отношения пап «Маленький 

неудачник» - встречается очень редко - 13% и реже всего встречается тип 

родительского отношения пап «Симбиоз» - 7 %. 

Большинству  папам нравится ребѐнок таким, какой он есть. Он 

уважает индивидуальность ребѐнка, симпатизирует ему, стремится 

проводить много времени вместе с ребѐнком, одобряет его интересы и планы.  

Полученные результаты можно изобразить графически. 

 

Рис. 2 - Результаты родительского отношения пап 

При обработке теста отношений СТО нами были полученные 

следующие данные. 

 



Таблица 3 

Сводный бланк к тесту семейных отношений по всей группе 

Члены семьи 00 

07 

10 

17 

20 

27 

30 

37 

40 

47 

50 

57 

60 

67 

70 

77 

80 

85 

95 

99 

Мама 25 25 5 2 25 7 1 2 0 0 

Папа 23 20 2 1 23 20 2 2 2 1 

Я 3 0 19 2 0 0 0 1 25 25 

Брат 0 1 3 3 0 2 3 1 3 3 

Сестра 1 1 5 3 0 2 5 1 5 5 

Никто 2 

Характер реакции Член семьи 

 

матери 

 

отцы 

 

Братья и сестры 

 

Исходящие от ребенка 

положительные реакции 
6,24 3,85 2,3 

Приходящие к ребенку 

положительные реакции 
6,83 3,18 2,1 

Исходящие от ребенка 

негативные реакции 
0,98 1,67 3,25 

Приходящие к ребенку 

негативные реакции 
1,77 2,78 3,25 

Всего отмечено реакций 15,82 11,48 10,9 

 

При обработке методики «Лесенка» нами были получены следующие 

результаты, которые приведены в таблице 4. 

Таблица 4  

Результаты исследования самооценки по тесту «Лесенка»  

№ п/п Ф.И. ребенка Количество баллов Уровень самооценки 

1 Полина А. 5 Средняя 

2 Ваня А. 7 Средняя 

3 Лера Б. 6 Средняя 

4 Семен Б. 3 Низкая 

5 Вика Б. 5 Средняя 

6 Артем Б. 3 Низкая 

7 Матвей В. 6 Средняя 

8 Арбихан Г. 7 Средняя 



9 Арина Г. 9 Высокая 

10 Максим Д. 2 Низкая 

11 Александра Ж. 10 Высокая 

12 Алексей К. 7  Средняя 

13 Дарья К. 5  Средняя 

14 Диана Л. 3  Низкая 

15 Мария М. 9  Высокая 

16 Егор М. 1  Низкая 

17 Мария М. 5  Средняя 

18 Арина Н. 6  средняя 

19 Андрей П. 7  средняя 

20 Екатерина П. 2  низкая 

21 София П. 10  высокая 

22 Мария С. 3  низкая 

23 Артем С. 4  низкая 

24 Егор Т. 5  средняя 

25 Давид У. 6  средняя 

26 Кира Ч. 7  средняя 

27 Татьяна Ю. 3 низкая 

  Сводные результаты определения уровня самооценки по тесту 

«Лесенка» представлены в таблице 5 

Таблица 5  

Сводные результаты определения уровня самооценки по тесту 

«Лесенка» 

Уровень самооценки Количество детей % 

 

высокая 4 14,8 

средняя 14 51,9 

низкая 9 33,3 

 

Таким образом, при обработке теста «Лесенка» получены результаты 

детей: высокий уровень самооценки выявлен у 14,8 % опрошенных, средний 



уровень - у 51,9 %, низкий уровень самооценки выявлен у 33,3 % 

опрошенных. Т.е., в группе детей, преобладает средний уровень самооценки. 

Полученные результаты представлены на рис. . 

 

Рис. 2.3 - Результаты уровня самооценки тесту «Лесенка» 

При изучении самооценки по тесту «Какой я?» нами были получены 

следующие данные, которые представлены в таблице 6 

Таблица 6 

Результаты исследования самооценки по тесту «Какой я?» 

№ п/п Ф.И. ребенка Баллы Уровень 

самооценки 

1 Полина А. 7 Средняя 

2 Ваня А. 7 Средняя 

3 Лера Б. 6 Средняя 

4 Семен Б. 3 Низкая 

5 Вика Б. 5 Средняя 

6 Артем Б. 3 Низкая 

7 Матвей В. 6 Средняя 

8 Арбихан Г. 7 Средняя 

9 Арина Г. 9 Высокая 

10 Максим Д. 3 Низкая 

11 Александра Ж. 9 Высокая 

12 Алексей К. 5 Средняя 

13 Дарья К. 5 Средняя 

14 Диана Л. 3 Низкая 



15 Мария М. 8 Высокая 

16 Егор М. 5 Средняя 

17 Мария М. 6 Средняя 

18 Арина Н. 7 средняя 

19 Андрей П. 6 средняя 

20 Екатерина П. 3 низкая 

21 София П. 8 высокая 

22 Мария С. 4 низкая 

23 Артем С. 3 низкая 

24 Егор Т. 7 средняя 

25 Давид У. 5 средняя 

26 Кира Ч. 5 средняя 

27 Татьяна Ю. 2 низкая 

 Сводные результаты определения самооценки к тесту «Какой я?» 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Сводные результаты 

определения уровня самооценки к тесту «Какой я?» 

Уровень самооценки Количество детей % 

высокая 4 14,8 

средняя 15 55,6 

низкая 8 29,6 

Полученные результаты можно изобразить графически. 

 

Рис. 4 - Результаты уровня самооценки по тесту «Какой я?»  



При содержательном анализе полученных рисунков, необходимо 

отметить следующее.  

Рисунки детей с высоким уровнем самооценки отличались большими 

размерами фигур, пропорциональностью, хорошо прорисованными деталями, 

фигура на листе была расположена высоко. 

Рисунки выполнены в соответствии с нормами психического развития 

детей данного возраста. 

Увеличенный по отношению к фигуре в целом размер головы, лицо 

повернуто в фас. На лице хорошо прорисованы глаза, рот, нос, уши. 

Рисунки детей со средним уровнем самооценки отличались средними 

размерами фигур, не всегда соблюдалась пропорциональность, не всегда 

прорисовывались деталями рисунков. В целом рисунки выполнены в 

соответствии с нормами психического развития детей данного возраста. 

Размер головы средний, лицо повернуто чаще всего, влево. На лице 

недостаточно хорошо прорисованы глаза, рот, нос, уши. 

Рисунки детей с низким уровнем самооценки отличались маленькими 

размерами изображения своей фигурки, у них была нарушена 

пропорциональность, детали не всегда прорисованы. 

В целом рисунки выполнены не в соответствии с нормами 

психического развития детей данного возраста. 

При изучении самооценки по тесту «Рисую себя» были получены следующие 

результаты, которые представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты исследования самооценки по тесту «Рисую себя» 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Кол-во баллов Уровень 

самооценки 

1 Полина А. 5 Средняя 

2 Ваня А. 7 Средняя 

3 Лера Б. 6 Средняя 

4 Семен Б. 3 Низкая 

5 Вика Б. 5 Средняя 

6 Артем Б. 3 Низкая 

7 Матвей В. 6 Средняя 



8 Арбихан Г. 7 Средняя 

9 Арина Г. 9 Высокая 

10 Максим Д. 2 Низкая 

11 Александра Ж. 10 Высокая 

12 Алексей К. 7 Средняя 

13 Дарья К. 5 Средняя 

14 Диана Л. 3 Низкая 

15 Мария М. 9 Высокая 

16 Егор М. 1 Низкая 

17 Мария М. 5 Средняя 

18 Арина Н. 6 средняя 

19 Андрей П. 7 средняя 

20 Екатерина П. 2 низкая 

21 София П. 10 высокая 

22 Мария С. 3 низкая 

23 Артем С. 4 низкая 

24 Егор Т. 5 средняя 

25 Давид У. 6 средняя 

26 Кира Ч. 7 средняя 

27 Татьяна Ю. 3 низкая 

Сводные результаты определения уровня самооценки по тесту «Рисую 

себя» приведены в таблице 9 

Таблица 9 

Сводные результаты определения уровня самооценки по тесту  

«Рисую себя» 

 

Уровень самооценки Количество детей % 

низкая 9 33,3 

высокая 4 14,8 

средняя 14 51,9 

Таким образом, при обработке теста «Рисую себя» получены 

результаты: высокий уровень самооценки выявлен у 14,8 % опрошенных, 

средний уровень - у 51,9 %, низкий уровень самооценки выявлен у 33,3 % 

опрошенных. Т.е., в группе детей, преобладает средний уровень самооценки. 

Полученные результаты можно изобразить графически. 



 

Рис. 5 - Результаты уровня самооценки тесту «Рисую себя» 

Данные по всем методикам подверглись статистической обработке. Для 

удобного подсчета результатов, все показатели по методикам были 

переведены в цифровые значения. Полученные результаты диагностики 

сведены в таблицу первичных данных, на основании которых проводился 

корреляционный анализ, с использованием коэффициента корреляции 

Спирмана. Результаты корреляционного анализа представлены в таблицах 

ниже.  

Первоначально рассмотрим взаимосвязь типа родительского 

отношения отцов и матерей. 

Взаимосвязь родительского отношения отцов и матерей 

Таблица 10 

Параметры 

родительского  

Отношения 

Принятие – 

отвержение 

мамы 

Кооперация 

Мамы 

Симбиоз 

Мамы 

Авторитарная 

гиперсоциализация 

Мамы 

Маленький 

Неудачник 

Мамы 

      

      

      

      

      

 

 



 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

      Изучая теоретический материал по теме: «Особенности влияния 

детско-родительских отношений на формирование самооценки детей 

старшего дошкольного возраста», мы выяснили, что самооценка детей 

старшего дошкольного возраста формируется под воздействием целого ряда 

новообразований, характерных данному возрасту. В частности у детей 

старшего дошкольного возраста развивается механизм эмоционального 

контроля, появляется иерархическая структура переживаний. Развивается и 

обогащается индивидуальный опыт – главный источник конкретных знаний о 

себе, появляется способность к анализу, оцениванию и контролированию 

своих действий и поступков. 

    Уделяя особое внимание факторам, влияющим на формирование 

самооценки детей старшего дошкольного возраста, выяснили, что главным и 

самым важным фактором является детско-родительское отношение. 

Необходимо отметить, что в психологической литературе влияние детско-

родительских отношений на формирование самооценки детей старшего 

дошкольного возраста исследовано не в полном объеме. 

  На основании проведенного констатирующего обследования 

выявилась необходимость создания и апробирования в ходе формирующего 

эксперимента коррекционной программы, направленной на коррекцию 

родительских отношений в семье. 

    Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста находится в 

стадии формирования и легко поддается коррекции. Выявленные нами в ходе 



исследования особенности влияния детско-родительских отношений на 

формирование самооценки детей старшего дошкольного возраста можно 

использовать в психолого-педагогической деятельности. 

 

 

 


