
Самооценка в дошкольном возрасте 
 
     Самооценка является центральным звеном произвольной саморегуляции, 
определяет направление и уровень активности человека, его отношение к 
миру, к людям, к самому себе. Представляет собой сложный по 
психологической природе феномен. Она включена во множество связей и 
отношений со всеми психическими образованиями личности и выступает в 
качестве важной детерминанты всех форм и видов ее деятельности и 
общения. Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, а 
развитие и совершенствование его происходит в течение всей жизни 
человека. 
     В психологической литературе как отечественной, так и зарубежной 
самооценке уделено большое внимание. Вопросы ее онтогенеза, структуры, 
функций, возможностей направленного формирования обсуждаются в 
работах Л.И.Божович, И.С.Кона, М.И.Лисиной, А.И.Липкиной, Э.Эриксона, 
К.Роджерса и других психологов. Самооценка интерпретируется как 
личностное образование, принимающее непосредственное участие в 
регуляции поведения и деятельности, как автономная характеристика 
личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном 
участии самой личности и отражающий своеобразие ее внутреннего мира. 
     Ведущая роль отводится самооценке в рамках исследования проблем 
самосознания: она характеризуется как стержень этого процесса, показатель 
индивидуального уровня его развития, его личностный аспект, органично 
включенный в процесс самопознания. С самооценкой связываются 
оценочные функции самопознания, вбирающие в себя эмоционально-
ценностное отношение личности к себе, специфика понимания ею самой 
себя. 
     В качестве основных условий развития самооценки психологи 
выдвигают такие факторы, как общение с окружающими и собственная 
деятельность ребенка. В общении усваиваются формы, виды и критерии 
оценок, в индивидуальном опыте происходит их апробация, наполнение 
личностными смыслами. Из оценок себя окружающими ребенок постепенно 
вычленяет критерии и способы оценивания другого и переносит их на себя. 
"Наложение" друг на друга критериев оценки и способов оценивания и 
порождает деятельность самооценивания. 
     Структура самооценки представлена двумя компонентами - когнитивным 
и эмоциональным. Первый отражает знания человека о себе, второй - его 
отношение к себе как меру удовлетворенности собой. 
     В деятельности самооценивания эти компоненты функционируют в 
неразрывном единстве: в чистом виде не может быть представлено ни то, ни 
другое /И.И.Чеснокова/. Знание о себе, приобретаемые субъектом в 
социальном контексте, неизбежно обрастают эмоциями, сила и 
напряженность которых определяется значимостью для личности 
оцениваемого содержания. 
     Основу когнитивного компонента самооценки составляют операции 



сравнения себя с другими людьми, сопоставление своих качеств с 
выработанными эталонами, фиксация возможной рассогласованности этих 
величин /Л.И.Корнеева/. 
     В раннем возрасте у детей отмечается слабое развитие когнитивного 
компонента самооценки, в образе самого себя превалирует эмоциональная 
составляющая, отражающая глобально-позитивное отношение ребенка к 
себе, заимствованное из отношения взрослых /М.И.Лисина, 1986/. 
     Вступая в дошкольный возраст, ребенок осознает только сам факт, что он 
существует. Пока еще он по-настоящему ничего не знает о себе, о своих 
качествах. Стремясь быть, как взрослый, ребенок трех-четырех лет не 
учитывает своих реальных возможностей. Он попросту приписывает себе 
все положительные, одобряемые взрослыми качества, часто даже не зная, в 
чем они заключаются. 
     Развитие подлинной самооценки начинается с реалистических оценок 
детьми своих умений, результатов своей деятельности и конкретных 
знаний. Менее объективно в этот период дети оценивают качества своей 
личности. Дошкольники склонны переоценивать себя, на что их направляют 
по преимуществу положительные оценки окружающих их взрослых. 
     Для того чтобы научиться правильно оценивать себя, ребенок должен 
сначала научиться оценивать других людей, на которых он может смотреть 
как бы со стороны. А это происходит далеко не сразу. В этот период, 
оценивая сверстников, ребенок просто повторяет мнения, высказанные о 
них взрослыми. То же самое происходит и при оценивании себя. ("Я 
хороший, потому что мама так говорит"). 
     Считая самооценку наиболее сложным продуктом сознательной 
деятельности ребенка, Б.Г.Ананьев отмечал, что ее исходные формы 
являются прямым отражением оценок взрослых, а подлинная самооценка 
появляется тогда, когда она наполняется новым содержанием, благодаря 
"личному участию" в ее производстве самого ребенка. Развитие у ребенка 
способности оценивать себя психологи соотносят с такими феноменами, как 
самовыделение и принятия себя в расчет /В.В.Столин/; с возникновением 
этических инстанкций, обусловливающих произвольность поведения 
/Л.И.Божович/; с появлением представлений о своих возможностях 
/Х.Хекхаузен/. 
     По мере интеллектуального развития ребенка преодолевается прямое 
принятие оценок взрослых, начинается процесс опосредствования их 
собственным знанием себя. 
     Старшие дошкольники в основном верно осознают свои достоинства и 
недостатки, учитывают отношение к ним со стороны окружающих. Это 
имееет огромное значение для дальнейшего развития личности, 
сознательного усвоения норм поведения, следования положительным 
образцам. 
     К концу дошкольного возраста соотношение эмоционального и 
когнитивного компонентов несколько гармонизируется. Создаются 
благоприятные условия для развития когнитивного компонента самооценки, 



для интеллектуализации отношения ребенка к себе, преодоления прямого 
воздействия на его самооценку со стороны взрослых. 
     С возрастом ребенок овладевает более совершенными способами 
оценивания, его знания о себе расширяются и углубляются, интегрируются, 
становятся более осознанными, усиливается их побудительно-
мотивационная роль; эмоционально-ценностное отношение к себе также 
дифференцируется, становится избирательным и приобретает стабильность. 
 


