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Исторически сформировавшаяся традицион-
ная система воспитания и обучения обеспечивает 
в детском возрасте присвоение определенного круга 
знаний, нравственных норм и духовных ориенти-
ров, соответствующих требованиям существующего 
общества. однако с развитием общества средства 
и способы воспроизводящей деятельности становят-
ся непродуктивными и требующими изменений.

Преобразования, происходящие на современ-
ном этапе в России, ставят новые задачи перед 
дошкольными образовательными учреждениями. 
в «Программе развития воспитания в системе об-
разования России (2005–2015 гг.) отмечается, что 
они должны создавать условия для конструктивных 
процессов социально-личностного развития ребен-
ка, расширения навыков социальной адаптации, 
коммуникативной компетентности, обеспечивать 
психологическое, социальное здоровье и эмоцио-
нальное благополучие воспитанников».

Несмотря на значительное количество работ, 
посвященных формированию образа «Я» у детей 
дошкольного возраста на стадии социализации, 
исследование этих процессов всегда актуально, 
учитывая динамичные социально-экономические, 
политические и демографические изменения со-
временного мира.

Исследования в области акмеологии, психо-
логии и социальной психологии, направленные 

на изучение особенностей и формирования личности 
детей дошкольного возраста, определяют сущност-
ный смысл социализации дошкольников на пересече-
нии таких ее процессов, как интеграция, саморазви-
тие и самореализация. С содержательной же стороны 
для личности социализация есть продукт пересече-
ния действия трех факторов: 1) врожденных меха-
низмов; 2) социальных условий; 3) сознательного, 
направленного образования, обучения и воспитания.

в рамках настоящей статьи кратко пред-
ставлен процесс социализации, включающий три 
основных компонента, связанных с формирова-
нием образа «Я» у дошкольников: 1) развитие са-
мосознания (отличие себя от окружающего мира, 
осознание своего «Я» как активного начала и соб-
ственных психологических свойств, формирование 
социально направленной самооценки); 2) общение 
со сверстниками, значимыми взрослыми, другими 
людьми; 3) игровая деятельность как способ освое-
ния социальных ролей.

Понятие «Я» — одно из старейших в филосо-
фии и психологии. Но его статус остается неопре-
деленным: такие термины, как «самость», «иден-
тичность», «эго» и «Я» употребляются в самых 
различных значениях. эти трудности не являются 
чисто терминологическими, так как понятие «Я» 
соотносится, с одной стороны, с понятием лично-
сти, а с другой — с понятием самосознания.
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Формирование самосознания — непростой 
и длительный процесс, начинающийся в раннем 
детстве. возникновение сложных форм самосо-
знания, характерных для более поздних этапов раз-
вития, подготавливается всем ходом психического 
развития детей [1, c. 88].

Современные психологи считают, что самосо-
знание — это ядро личности, регулятор, который 
на невидимых весах поддерживает равновесие 
двух «Я», а отсюда — равновесие между человеком 
и средой, индивидом и обществом [5, c. 95].

основным источником формирования соци-
альных установок является личный жизненный 
опыт индивида, оценки и отношение окружающих, 
родителей, так как человек рождается и живет 
в обществе, где существуют определенные нормы, 
закон, мораль, растет в семье, где сложились свои 
традиции, экономические и культурные. На протя-
жении всего младенчества и раннего детства глав-
ным фактором формирования Я-концепции ребенка 
является его общение со взрослыми, в первую оче-
редь с родителями. Мир маленького ребенка — это, 
прежде всего, мама, папа, т. е. близкие люди, кото-
рые удовлетворяют его физиологические и психо-
логические потребности, т. е. обеспечивает функци-
онирование детского организма.

л. С. выготский считал, что развитие ребенка 
в этот период можно охарактеризовать двумя ос-
новными переменами, имеющими для всего после-
дующего развития решающее значение [3, c. 160].

Первая радикальная перемена состоит в том, 
что ребенок начинает ходить, идет приспособление 
к пространству, расширение его власти над веща-
ми, освобождение рук от функций передвижения. 
Ребенок реально начинает становиться относитель-
но самостоятельным субъектом различных дей-
ствий, реально выделяясь из окружающего. Именно 
в этот период, по мнению С. л. Рубинштейна, про-
исходит зарождение самосознания личности, пер-
вое ее представление о своем «Я» [10, c. 95]. При 
этом человек осознает свою самостоятельность 
лишь через свои отношения с окружающими его 
людьми, и он приходит к познанию собственного 
«Я» через познание других людей.

другую перемену л. С. выготский назвал куль-
турной, которая заключается в овладении речью [3, 
c. 162]. овладение речью приводит к перестройке 
всех особенностей детского мышления, памяти 
и других функций. Речь становится универсальным 
средством для воздействия на мир. важным мо-
ментом в развитии личности ребенка в этот период 
является осознание им собственного «Я». Понятие 
о личности есть социальное, отраженное понятие, 
строящееся на том, что ребенок применяет по отно-
шению к самому себе, т. е. приемы приспособления, 
которые он применял по отношению к другим.

к моменту овладения речью ребенок, по мне-
нию Саливана, уже является носителем всех атри-
бутов социальной жизни, поскольку непрерывно 
осваивает социальные запреты, ценности, культур-
ные символы [1, c. 113].

Следующим компонентом в развитии «Я» ре-
бенка является игра, которая выступает как осо-
бая форма поведения. На стадии игры ребенок 

еще неустойчиво локализует свою личность. он 
также легко может быть другим, как и самим со-
бой. аналогично этому любая вещь может принять 
любой облик, но примечательно то, что при общей 
лабильности, неустойчивости детского «Я» и окру-
жающих его вещей, внутри каждой игры ребенок 
уже разумно отделяет обращение с вещами и обра-
щение с людьми. Примечательно и то, что ребенок 
на этом этапе развития уже не путает деятельность 
игры и деятельность серьезную, он уже владеет од-
ной и другой.

уже в раннем детстве игра выполняет важную 
функцию в процессе социализации. в дошкольном 
возрасте игра становится ведущей деятельностью, 
развивается такой ее вид, как сюжетно-ролевая 
игра, в которой дети берут на себя те или иные 
функции взрослых людей, и в игровых, вообража-
емых ими условиях воспроизводят деятельность 
взрослых и отношениях между ними. в такой игре 
(деятельности) наиболее интенсивно формируются 
все психические качества и особенности личности 
ребенка.

Психологические особенности детей средне-
го и старшего дошкольного возраста позволяют 
им к пяти-шести годам в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми усвоить многие нормы 
и правила поведения, которые становятся личност-
ными. качественные особенности поведения до-
школьника выделяют в формировании образа «Я» 
важную характеристику — субъективность, спо-
собность ребенка воспринимать себя как субъекта 
деятельности, что выражается в его инициативно-
сти как партнера по общению, переживании и де-
монстрации взрослому своего права на свободу вы-
бора действий; эмоциональной оценке собственной 
инициативы в достижении цели, реакции на отно-
шение взрослого к его инициативе. общение среди 
других видов активной деятельности создает наи-
более благоприятные условия формирования у че-
ловека образа «Я». оно побуждается потребностью 
в самопознании.

все эти факты носят социальный характер. 
Ребенок оценивает себя «глазами» других людей, 
социума. от его самооценки — отраженной оцен-
ки социума, зависит его роль в общении с другими 
людьми, оптимальность адаптационных характери-
стик, его психическое здоровье в целом [7, c. 144].

в дошкольном возрасте начинается и фор-
мирование нравственной направленности лично-
сти. важность этого периода неоднократно под-
черкивалась многими педагогами и психологами: 
л. Н. венгером, л. С. выготским, в. в. давыдовым, 
в. С. Мухиной, д. б. элькониным и др. По их 
мнению, в этом возрасте происходит не толь-
ко интенсивное усвоение знаний и умений, но 
и формируются черты характера, складываются 
взаимоотношения ребенка с окружающими. в этот 
период перестраивается вся психическая жизнь 
ребенка и его отношение к окружающему миру. 
Суть этой перестройки заключается в том, что 
в дошкольном возрасте возникает внутренняя пси-
хологическая жизнь и внутренняя регуляция пове-
дения. если в раннем возрасте поведение ребенка 
побуждается и направляется извне — взрослыми 
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или воспринимаемой ситуацией, то в дошкольном 
он сам начинает определять собственное поведение. 
осознание своего поведения и начало личного са-
мосознания — один из главных источников форми-
рования образа «Я» у дошкольника.

Старший дошкольник начинает понимать, что 
он умеет, а что нет, он знает свое ограниченное ме-
сто в системе отношений с другими людьми, осоз-
нает не только свои действия, но и свои внутренние 
переживания — желания, предпочтения, настрое-
ния и т. д. в этом возрасте ребенок проходит путь 
от «Я сам», отделения себя от взрослого, к откры-
тию своей внутренней жизни, которая и составляет 
суть личного самосознания.

Самосознание, в широком смысле слова, 
по определению л. С. выготского, это «социальное 
сознание, пересаженное внутрь [4, c. 95]. осознавая 
себя субъектом деятельности, человек тем самым 
осознает и свое положение в мире. он включает 
в себя множество разнородных элементов, начи-
ная с осознания собственного тела и внешности 
и кончая мировоззренческим определением смысла 
жизни.

При этом даже осознание частных своих ка-
честв включает в себя ту или иную самооценку. 
человек осознает только такие свои качества, ко-
торые имеют для него существенное значение и на 
которые кто-то обращает его внимание.

Ребенок еще не умеет анализировать отдель-
ных элементов собственной внешности. он не зна-
ет, какой у него нос, глаза, фигура, но он уже знает, 
красивый он или некрасивый. он либо слышал это 
от окружающих, либо заключил по их отношению 
к нему. Свойства целого осознаются раньше, чем 
отдельные элементы, их которых составляется 
целостный образ. Но самосознание не сводится 
к сумме образов «Я». оно включает в себя мировоз-
зренческий поиск и само зависит от мировоззрения.

образ «Я» — сложное психологическое явле-
ние. это не столько знание человека о самом себе, 
сколько определенное отношение к себе, соци-
альная установка, в которой представление о себе 
и своих качествах и потенциях органически сплав-
лены с эмоциями так, что одно не существует без 
другого [5, c. 154].

Следовательно, в образе самого себя в нераз-
рывной связи представлены знания человека о себе 
и отношение к себе. образ самого себя — это целост-
ный аффективно-когнитивный комплекс [9, c. 137].

аффективная часть образа представляет само-
оценку ребенка, а когнитивная часть — представле-
ние ребенка о себе. Самооценка — одно из важных 
новообразований дошкольного возраста.

любые оценочные воздействия взрослых 
на ребенка содержат в себе и эмоциональные, и по-
знавательные элементы, поэтому они не только на-
правляют внимание ребенка на хорошие и плохие 
стороны собственного поведения, но и становятся 
моделью для построения представления ребенка 
о себе. в этих отношениях характер оценочных 
воздействий взрослого имеет определяющее зна-
чение в процессе формирования у дошкольника 
представлений о своих возможностях. уровень 
точности представлений дошкольника о себе 

пропорционален уровню адекватности оценочных 
воздействий взрослого.

Заниженная оценка взрослых оказывает наи-
более отрицательное действие на точность опреде-
ления детьми результатов своих действий. она мо-
жет вызвать у детей недоверие, споры, несогласие 
и даже отказ от деятельности.

Завышенная оценка взрослых оказывает двоя-
кое действие на поведение дошкольника:

1. она искажает представления ребенка в сто-
рону преувеличения результатов своих действий;

2. Мобилизует его силы, стимулирует опти-
мизм и уверенность ребенка в достижении хоро-
ших результатов.

так, дети с отрицательной самооценкой склон-
ны чуть ли не в каждом деле видеть непреодолимые 
препятствия. у них высокий уровень тревожности, 
они хуже приспосабливаются к школьной жизни, 
трудно сходятся со сверстниками.

Представление о себе, как и любое дру-
гое представление, берет начало в восприятии; 
в дальнейшем образ восприятия перерабатывается 
в памяти, обобщается, обогащается элементами 
когнитивных процессов более высокого порядка — 
наглядным мышлением и чисто умозрительными 
схемами [2, c. 67].

Развитие образа «Я» сводится не к накопле-
нию новых деталей, а к перестройке, качественно-
му преобразованию всего образа в целом. хотя со-
держание образов «Я» у разных людей разно и сами 
они всегда субъективны (как представление субъек-
та о самом себе), психологам удалось выделить не-
сколько автономных изменений, по которым можно 
сравнить образы «Я» у разных людей или у одного 
и того же человека на разных этапах его развития:

1. это степень сложности и дифференциро-
ванности образа «Я» (одна из важных характери-
стик самосознания и личности в целом).

2. это степень значимости образа «Я», место 
которое он занимает в ряду других установок.

3. это степень внутренней последователь-
ности, цельности образа «Я». Поскольку человек 
видит себя под разными углами зрения его самосо-
знание всегда противоречиво.

4. это степень устойчивости образа «Я» во 
времени.

5. это степень самоуважения — как человек 
относится к себе в целом, и принимает себя, несмо-
тря на свои недостатки, или «отвергает».

все эти «изменения» «Я» тесно связаны с фак-
торами, которые определяют становление и разви-
тие образа «Я».

 
рис. 1. Факторы, определяющие формирование 

и развитие «Я-образа» у дошкольников
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На основе приведенной схемы (рисунок 1) 
факторов, определяющих формирование и разви-
тие «Я-образа» у дошкольников, можно выделить 
особенности строения образа «Я» у дошкольни-
ков. Первый уровень представляет функциони-
рование организма ребенка (представлениями 
о собственном теле и зачатками пространственных 
представлений); второй уровень представлен дея-
тельностью, которая особенно интенсивно разви-
вается в дошкольном возрасте, третий — отноше-
ние к себе, значимым людям, чувство собственной 
значимости (или противоположное ему ощущение 
своей ничтожности), является результатом самоо-
ценки ребенка; четвертый и пятый — овладение ра-
стущим человеком социальным опытом действий 
и отношений. Значимую роль играет динамическая 
организация психических процессов; последний 
уровень — опыт общения ребенка с окружающими 
людьми.

При несформированности или задержке 
в развитии одного из этих уровней можно пред-
полагать общую задержку личностного развития 
дошкольника.

По мере овладения растущим человеком соци-
альным опытом действий и отношений, осознания 
себя в обществе, видения себя в других людях, го-
товности к ответственному действию в окружаю-
щем мире своеобразно фокусируется в позиции его 
«Я» по отношению к обществу. Формирование та-
кой позиции представляет собой постоянный про-
цесс и одновременно результат социального разви-
тия ребенка в обществе.

в своих исследованиях д. И. Фельдштейн вы-
деляет два основных типа реально существующих 
позиций ребенка по отношению к окружающим ус-
ловно названных им «Я в обществе» и «Я и обще-
ство» [11, c. 21–22].

Позиция «Я в обществе», где акцент делается 
на себя, отражает стремление ребенка понять свое 
«Я» — что такое «Я» и что я могу делать. Позиция 
«Я и общество» касается осознания себя субъектом 
общественных отношений.

в обеих позициях проявляются определенные 
ступени развития дошкольника, соответствующие 
положению растущего человека по отношению 
к социальной действительности, его возможности 
включения в деятельность и развитие в ней.

Предметно-практическая сторона, в процессе 
которой происходит освоение социального опыта 
ребенка через освоение орудий, знаков, символов, 
при приобретении навыков обращения с предмета-
ми, при оценке своих действий, рефлексии на свое 
поведение — утверждение позиции «Я среди дру-
гих» — «Я в обществе».

актуализация деятельности, направленной 
на усвоение норм человеческих взаимоотношений, 
обеспечивающей процесс индивидуализации, — 
качественно другая сторона социальной позиции 
«Я и общество».

таким образом, ребенок проявляет себя, вы-
деляет свое «Я», противопоставляет себя другим, 
выражает свою позицию по отношению к другим 
людям, получив признание его самостоятельности, 
заняв активное место в разнообразных социальных 

отношениях, где его «Я» выступает наравне с дру-
гими. это обеспечивает развитие у ребенка самосо-
знания себя в обществе.

выявление и раскрытие особенностей разных 
позиций ребенка по отношению к обществу дают 
возможность д. И. Фельдштейну выделить два 
вида закономерно проявляющихся рубежей соци-
ального развития личности:

промежуточный рубеж развития — итог нако-
пления элементов социализации — индивидуали-
зации — относится к переходу от одного периода 
онтогенеза в другой;

узловой, поворотный рубеж представляет ка-
чественные сдвиги в социальном развитии. он свя-
зан с новым этапом онтогенеза.

в социальной позиции на промежуточном ру-
беже развития («Я в обществе»), реализуется по-
требность развивающейся личности в «общении 
себя к обществу — от рассмотрения себя среди дру-
гих, стремления быть, как другие, до утверждения 
себя среди других».

На узловом, поворотном рубеже развития, ког-
да формируется социальная позиция («Я и обще-
ство»), реализуется потребность растущего че-
ловека в «определении своего места в обществе, 
в общественном признании — от осознания нали-
чия выделению своего «Я» в системе равноправ-
ных отношений с другими людьми» [11, c. 23].

И промежуточные и узловые рубежи возни-
кают в процессе социального развития не однаж-
ды — они, закономерно чередуясь, следуют один 
за другим. Можно сказать, что определение пози-
ции, своего места в «мире людей», осуществляемое 
в деятельности взаимоотношений, дает импульс 
к развитию возможностей ребенка, его потенций, 
лежащих в основе построения образа «Я».

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
следующие выводы:

Процесс социализации и формирования лич-
ностных особенностей развития дошкольника за-
висят от специфики внешних воздействий, частоты 
и выраженности воздействия различных факторов, 
определяются спецификой их жизнедеятельности 
в социуме; в значительной степени детерминирует-
ся личностными (индивидуально-психологически-
ми) характеристиками, свойствами и качествами.

в дошкольном детстве образ «Я» характе-
ризуется гибкостью, чувствительностью к ак-
туальным изменениям. основой его развития 
является ассимилирующий новый опыт и положи-
тельное самовосприятие, сопряженное с позитив-
ной самооценкой.

Путь познания себя связан с выделением ре-
бенком собственных действий из процесса сово-
купной предметной деятельности со взрослыми, 
а затем выделения себя в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками. дефицит родитель-
ской отзывчивости на нужды ребенка способству-
ет возникновению у него чувства беспомощности, 
деформации образа «Я», что впоследствии может 
привести к неадекватности в формировании поло-
ролевых образов, апатии, уклонению от контактов 
с новыми людьми, недостатку любознательности 
и инициативы.



144

ученые записки сПбГиПср. выпуск 2. том 16. 2011.

1. Божович л. и. личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб., 2008. — 400 с.
2. венгер а. л. Психологические особенности шестилетних детей. — М., 1995. — 210 с.
3. выготский л. с. Педагогическая психология. — М., 1991. — 480 с.
4. ермолова т. в., комогорцева и. с. временной аспект образа себя у старших дошкольников // вопросы психоло-

гии. — 1995. — № 2. — С. 47–48.
5. кон и. с. открытие «Я». — М.: Политическая литература, 1978. — 698 с.
6. лисина М. и. Проблемы онтогенеза общения. — М., 1996. — 267 с.
7. Межличностные отношения от рождения до семи лет / Под ред. е. о. Смирновой. — М.: воронеж, 2001. — 236 с.
8. Молотова н. Ю. Формирование социальной уверенности как компонента образа «Я» у детей старшего дошколь-

ного возраста: дисс. … канд. психол. наук. — М., 2004. — 300 с.
9. общение и его влияние на развитие психики дошкольников / Под ред. а.е.Запорожца, М.И.лисиной. — М, 

1994. — 358 с.
10. рубинштейн с. л. Проблема общей психологии. — М. Педагогика, 1996. — 478 с.
11. Фельдштейн Д. и. Глубинные изменения современного детства и обусловленная или актуализация психолого-

педагогических проблем развития образования. Сборник материалов 1-ой всероссийской научно-практической 
конференции. — М., 2010. — 315 с.




