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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ

О.В. Груздева (Красноярск, Россия)
Р.О. Борисенок (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В статье представлены результаты эмпирического исследования самосознания 

детей старшего дошкольного возраста в контексте семейной микросреды. Семья и родители как ближайшее 
социальное окружение влияют на направленность становления самосознания своего ребенка, что может как 
способствовать раскрытию потенциала, так и послужить фактором риска к неблагополучию личностного раз-
вития в целом и отдельных качеств и черт личности в частности. 

Цель статьи – изучить специфику влияния семьи, родительского отношения на сформированность компо-
нентов самосознания детей старшего дошкольного возраста. 

Методология и методы исследования. Методологию исследования составляют анализ и обобщение 
научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области исследования самосознания 
детей, в частности [Белопольской, 2011; Марцинковской, 2015; Мухиной, 2012; Столина, 1983; Чесноковой, 
2010; Chowbey P, Barley R., 2022; Lee A.R., Park Y.W., Oh J., 2023; и др.].

Результаты исследования. На основе теоретического анализа проблемы и эмпирического исследова-
ния выявлены особенности развития структурных звеньев самосознания при разных типах родительского от-
ношения. На основе анализа выявленных дефицитов в развитии самосознания детей разработан комплекс 
психолого-педагогических мероприятий по сопровождению семей и родителей. 

Заключение. Определена специфика развития структурных звеньев самосознания при разных типах ро-
дительского отношения. Предложены рекомендации по развитию самосознания ребенка, в том числе по-
строение системы психолого-педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: самосознание, семья, семейная микросреда, родительское отношение, старший до-
школьный возраст, психолого-педагогическое сопровождение.
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П
остановка проблемы. Ключевые аспек-
ты, заложенные в личностном станов-
лении человека, формируются в пери-

од дошкольного детства и определяют направ-
ленность развития самоидентичности в будущей 
перспективе. 

В связи с этим в современном обществе, за-
интересованном в создании условий для фор-
мирования здорового поколения, сохраняется 
интерес к изучению факторов влияния на фор-
мирование личности в контексте глобальных 
изменений современности и самого феномена           

самосознания детей в этом контексте [Асмолов, 
2012; Волосовец, 2017; Груздева, 2019; Комлик, 
2019; Кудрявцев, 2019].

Методологию исследования составляют 
подходы: комплексный (Б.Г. Ананьев), систем-
ный (Б.Ф. Ломов), субъектно-деятельностный 
(А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн), личностно 
ориентированный (К.А. Абульханова-Славская, 
А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Петровский, 
К. Роджерс, А. Маслоу), контекстный (А.А. Вербиц-
кий), экспериментально-феноменологический и 
экзистенциальный, а также фундаментальные 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



[ 79 ]

теоретико-методологические положения отече-
ственных психологов: об обусловленности он-
тогенеза самосознания деятельностью и обще-
нием ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.); о согласован-
ности процесса развития, обучения с реальным 
жизненным контекстом и использовании обра-
зовательного потенциала разных уровней кросс-
культурного контекста (А.А. Вербицкий, М.А. Бол-
дина) и требования личностно ориентированно-
го подхода к процессу сопровождения развития 
ребенка и коррекционно-развивающей работе с 
ним (В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, Е.О. Смир-
нова). Гештальт-терапия (П. Гудмен, Е. Иванова, 
Н.М. Лебедева, Ф. Перлз, Ж.-М. Робин, Р. Хеф-
ферлин и др.). Метод коррекции «Психодрама» 
Дж.Л. Морено.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ [Столин, 1983; Шнейдер, 
2001; Чеснокова, 2010; Белопольская, 2011; Ма-
зур, 2012; Мухина, 2012; Кончаловская, 2015; 
Марцинковская, 2015; Chowbey, Barley, 2022; 
Lee, Park, Oh, 2023].

Старший дошкольный возраст с точки зре-
ния изучения развития самосознания представ-
ляет особый интерес, так как в этот период ак-
тивно формируется базовое осознание себя че-
рез овладение социальным пространством че-
ловеческих отношений и закладываются пред-
посылки формирования модели представ-
лений себя в будущем, к которым начинает 
устремляться ребенок [Мухина, 2012; Нижего-
родцева, 2014].

Стоит уточнить, что под базовым осознани-
ем себя в данной статье предполагается смысло-
образующее наполнение 5 звеньев самосозна-
ния [Мухина, 2012], в результате которых ребе-
нок дошкольного возраста получает «ценност-
ные ориентации», обусловливающие самовос-
приятие, самооотношение, формируется осо-
знание личности в социальных контактах и появ-
ляются предпосылки к пониманию временной 
перспективы дальнейшего жизненного пути.

Смыслообразующее наполнение, предо-
пределяющее развитие самосознания, про-
исходит согласно ближайшему социальному 

окружению, во взаимодействии с ним ребе-
нок научается выстраивать отношения, и через 
них формируется его самоидентификация [Вы-
готский, 1984; Кон, 1984; Гиппенрейтер, 2003; 
Абульханова-Славская, 2005; Асмолов, 2012; Му-
хина, 2012; Белова, 2018].

Родители как ближайшее социальное окру-
жение в наибольшей степени влияют на на-
правленность становления самосознания свое-
го ребенка, что может как способствовать рас-
крытию потенциала, так и послужить фактором 
риска к неблагополучию личностного развития 
в целом и отдельных качеств и черт личности в 
частности. 

Родительская роль в становлении само-
сознания заключается прежде всего в переда-
че опыта человеческих взаимоотношений как в 
ходе формирования тактильного и невербаль-
ного контакта, так и в ходе совместной деятель-
ности через спонтанные родительские чувствен-
ные реакции и прочие эмоциональные проявле-
ния к ребенку и другим членам семьи.

Совокупность родительских установок,             
разнообразных чувств к себе и к ребенку, а также 
поведенческих паттернов складывается в опре-
деленный тип родительского отношения, систему 
реакций на ребенка при взаимодействии с ним 
[Варга, 1988]. Тип родительского отношения вли-
яет на выбор родителем форм и стиля взаимо-
действия с ребенком, что усваивается в его само-
сознании и далее транслируется вовне.

С целью изучения влияния родительско-
го отношения на сформированность структур-
ных звеньев самосознания детей старшего до-
школьного возраста было проведено исследова-
ние на базе детских садов города Красноярска.                          
В исследовании приняли участие 105 человек – 
35 детей старшего дошкольного возраста из пол-
ных семей (18 мальчиков, 17 девочек в возрасте  
5,5–6,5 года), в том числе оба родителя – 70 че-
ловек. Диагностика проводилась индивидуаль-
но с каждым ребенком.

Использовался комплект диагностических 
методик, в который вошли: тест-опросник ди-
агностики родительского отношения к ребен-
ку А.Я. Варга, В.В. Столина (ОРО); методика
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«Лесенка» (в модификации С.Г. Якобсон,                          
В.Г. Щур); методика «Половозрастная иденти-
фикация» Н.Л. Белопольской, с помощью ко-
торой был определен уровень сформирован-
ности тех компонентов самосознания, которые 
связаны с идентификацией ребенка по полу и 
осознанием себя в психологическом времени.

Обратимся к анализу полученных данных.
Результаты исследования. Анализ типов 

родительского отношения к детям старшего до-
школьного возраста по методике А.Я. Варга,               
В.В. Столина показал следующее. 

Тип родительского отношения «принятие» 
присутствует в 40 % семей. При таком типе от-
ношения родителям свойственно испытывать 
желание совершать совместную деятельность, 
поддерживать интересы ребенка, приходить 
ему на помощь, уважать и принимать индивиду-
альные черты и т.д. 

Однако, несмотря на то, что родительское от-
ношение по типу «принятие» исследователи от-
носят к эффективной форме построения отноше-
ний (она служит некоторой базой для развития 

личности ребенка), у 64 % (7 детей) в этих семьях 
наблюдается низкий уровень осознания себя по 
полу и во времени. 

У 6 % родителей отмечен как преобладаю-
щий тип родительского отношения к ребен-
ку «кооперация». Это свидетельство проявле-
ний со стороны родителей интереса к планам 
ребенка, адекватная оценка его способностей, 
поощрение инициативы ребенка, учет его мне-
ния при принятии решений внутри семьи. В дан-
ных семьях у детей наблюдается сформирован-
ность всех параметров самосознания на высо-
ком уровне.

Недостаточная сформированность звеньев 
самосознания наблюдается и в семьях с разны-
ми типами родительского отношения (54 % се-
мей). Это семьи, где родители проявляют раз-
ные преобладающие типы родительского отно-
шения, изменяют ответы. 

Представленные далее в таблице данные 
позволяют выделить группы семей по преобла-
дающему типу родительского отношения или 
без явно выраженного (табл. 1).

Таблица 1
Преобладающий тип родительского отношения (далее – РО) в семье

Table 1 
The predominant type of parental relationship (hereinafter referred to as RO) in the family

Тип родительского отношения (РО) в семье Количество семей
Высокий уровень принятие/кооперация/симбиоз/авторитарная гиперсоциализация 1
Высокий уровень принятие/авторитарная гиперсоциализация 1
Высокий уровень кооперация/авторитарная гиперсоциализация 1
Высокий уровень принятие/кооперация/симбиоз 2
Высокий уровень принятие/кооперация 12

Тип РО в средних показателях по уровню выраженности 2
Высокий уровень принятие 14
Высокий уровень кооперация 2
Общее количество исследуемых семей 35

Наряду с изучением преобладающих типов 
родительского отношения в семьях детей стар-
шего дошкольного возраста, нами были изуче-
ны параметры самосознания детей. В качестве 
параметров рассматривали структурные звенья 
самосознания, которые развиваются в старшем 
дошкольном возрасте: самооценка, осознание 

своей половой идентичности, осознание себя 
во времени и восприятие категорий времени, 
предпосылки к саморегуляции.

В отношении сформированности структур-
ных звеньев самосознания, становление и раз-
витие которых происходит в старшем дошколь-
ном возрасте, было выявлено следующее.
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Самооценка, по развитию которой можно 
судить о способности ребенка оценивать себя, 
разграничивать свои настоящие способности и 
желаемые, о близости с родителями (образцами 

для подражания) [Ананьева, 2020], представле-
на следующими характеристиками на рисунке. 
Исследование самооценки проводилось с помо-
щью методики «Лесенка» В.Г. Щур.

Рис. Распределение выборочной совокупности детей старшего дошкольного возраста 
по уровню самооценки («Лесенка» В. Щур)

Fig. Distribution of the sample population of children of senior preschool age 
by level of self-esteem (V. Shchur’s ‘Lesenka’)

Согласно представленным на рисунке дан-
ным, низкий уровень самооценки не обнару-
жен. Средним (адекватным) уровнем самооцен-
ки обладают 37 % детей (13 человек). Эти дети 
оценивают свои физические и умственные воз-
можности через соотнесение с представления-
ми о результатах, полученных на собственном 
опыте, и оценочными суждениями родителей, 
но уже способны их опровергать: «я иногда оши-
баюсь, но мама говорит, что я умная, хотя это не 
всегда так», или сравнением с опытом прошло-
го и себя в настоящем: «я, когда был маленький, 
был самый слабый, а теперь у меня есть млад-
ший брат и я сильнее, а когда вырасту, как папа, 
буду самым сильным» и т.д. В своих притязани-
ях на признание дети стремятся к похвале и одо-
брению, уверены в своей успешности и выража-
ют самостоятельность.

Высокий уровень самооценки, или завы-
шенный, является преобладающим у 63 % детей 
(22 ребенка), что может быть характерным для 
детей данного периода и является нормой. Дети 
этой группы в своих притязаниях на признание 

стремятся получить одобрение и похвалу, зача-
стую необъективны в оценке своих реальных 
возможностей, нуждаются в направлении взрос-
лыми к самостоятельной рефлексии своих под-
линных навыков и умений. 

С помощью методики Н.Л. Белопольской 
«Половозрастная идентификация» получена ин-
формация о развитии половой идентичности де-
тей, а также о способности детей старшего до-
школьного возраста соотносить свой индивиду-
альный опыт настоящего, прошлого с представ-
лениями о будущем (табл. 2). 

О сформированности половозрастной иден-
тичности говорят уровни: высокий – ребенок 
идентифицирует безошибочно свое прошлое/
настоящее/будущее – Я, данный уровень при-
сутствует у 31 % детей; средний – когда ребенок 
допускает ошибку, но при уточнении исправля-
ет ее, выявлен у 37 % детей; низкий – половоз-
растной идентичности, когда ребенок допускает 
ошибку при сопоставлении себя с обобщенным 
половым и половозрастным образом, выявлен  
у 31 % детей. 
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Уровни самооценки
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Таблица 2
Способность детей старшего дошкольного возраста идентифицировать свой настоящий, 

прошлый и будущий половозрастной статус
Table 2 

The ability of children of senior preschool age to identify their present, 
past, and future gender and age status

Способность к половозрастной самоидентификации Количество детей
Не идентифицируют себя в настоящем 1
Идентифицируют себя в настоящем 34
Не идентифицируют себя в прошлом 5
Идентифицируют себя в прошлом 30
Не идентифицируют себя в будущем 2
Идентифицируют себя в будущем 33
Не идентифицируют последовательность возрастного развития 9
Идентифицируют последовательность 13
Идентифицируют с подсказкой 13

В процессе диагностической работы с деть-
ми фиксировали комментарии к их выборам и 
действиям. Была получена, таким образом, не-
которая информация о развитии предпосылок к 
саморегуляции у детей. 

Так, в ходе беседы с детьми, показавшими 
высокий и средний уровни развития половоз-
растной идентификации, отмечена также сфор-
мированность долженствования, т.е. способности 
«правильно» вести себя с другими детьми и вос-
питателями, когда приходится выбирать из «надо 
и хочу». Эти дети хорошо описывают социально-
нормативную ориентацию своего поведения: 
«нужно делиться игрушками, тогда с тобой будут 
дружить», «нельзя обзываться и баловаться, это 
неприятно», «нельзя спорить с воспитателем, она 
тогда не любит», «помогать маме» и т.д. 

Дети с низким уровнем развития половоз-
растной идентичности при описании поведенче-
ских норм испытывают затруднения в понима-
нии причин, почему нельзя или нужно поступать 
определенным образом. Ответами на вопросы 
являются: «так говорят» родители/воспитатель, 
«это плохо/хорошо». Этим детям требуется до-
полнительное участие взрослого, чтобы научить-
ся распознавать собственные чувства и желания, 
а также осознавать последующие действия и их 
результаты. Так, например: «я не хочу ругаться 
с папой или мамой, но у меня не получается» 
или «я знаю, что драться нехорошо, но почему-
то дерусь». Чем больше ребенок осознает себя,          

может оценить свои возможности, чувства, мо-
тивы своих действий, тем осознаннее становит-
ся и процесс самоконтроля поведения, усваива-
ется место в социальных контактах. В ходе такого 
самоопределения закрепляются ролевые пози-
ции, нормы и правила, ценностные ориентации. 
Осознание себя ребенком старшего дошкольно-
го возраста происходит преимущественно через 
оценочные реакции родителей, затем интерио-
ризируется и становится фундаментом для раз-
вития самосознания ребенка. 

Для уточнения наличия связи типов родитель-
ского отношения и показателей самосознания де-
тей старшего дошкольного возраста был прове-
ден корреляционный анализ с применением ме-
тода ранговой корреляции Спирмена. Результаты 
статистического анализа показали наличие уме-
ренной обратной связи (r = -0,376), то есть мож-
но говорить, что при типе родительского отноше-
ния «авторитарная гиперсоциализация» недоста-
точно сформированной остается способность ре-
бенка к идентификации по полу и возрасту. 

Также выявлено, что часть детей, обладаю-
щих низким уровнем половозрастной самоиден-
тификации, воспитываются в семьях с преобла-
дающим типом родительское отношение «при-
нятие» или смешанным типом «принятие/коо-
перация», что свидетельствует о необходимости 
уточнения смыслов, которые определяют содер-
жательную характеристику того или иного типа 
родительского отношения. Например, родитель, 
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поддерживающий стиль совместного досуга с ре-
бенком, должен не только испытывать интерес к 
проведению совместного досуга, но и включаться 
в совместную бытовую жизнь, уметь приходить на 
помощь ребенку. При этом вместо желания под-
сказать правильное действие лучше просить ре-
бенка проговаривать, что именно вызывает труд-
ность и какие он еще может обнаружить способы 
самостоятельно справиться с ситуацией.

Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости психолого-педагогического со-
провождения развития самосознания детей с 
учетом родительских установок и внутрисемей-
ных отношений. Сопровождение может быть 
реализовано в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения и впоследствии будет спо-
собствовать верному вектору сопровождения 
родителями самосознания детей в семье. 

Содержательными блоками сопровождения 
определены следующие.

1. Информационный. Цель: проинформи-
ровать родителей о способах организации со-
вместной с ребенком хозяйственно-бытовой де-
ятельности и формирования мотивации к ее осу-
ществлению (о значимости включения ребенка 
в совместную деятельность обычных бытовых 
процессов и влиянии на развитие самосозна-
ния); о влиянии родительских чувств на желание 
заниматься хозяйственно-бытовой деятельно-
стью совместно с ребенком.

2. Практический. Цель: ознакомление ро-
дителей со способами опознавания чувственных 
реакций и когнитивных интерпретаций через се-
рию тренинга групповых занятий в направлении 
психодраматического отыгрывания и предъявле-
ния вербальных итераций по модели гештальт-
терапии с последующим включением ребенка в 
хозяйственно-бытовую деятельность и организа-
цию его индивидуального опыта в игровой фор-
ме с учетом отслеживания родительских чувств 
(формирование умений: оценивать свои реаль-
ные возможности и анализировать свои пережи-
вания и результаты своих действий и поступков). 

3. Рефлексивный. Цель: обсуждение и ана-
лиз приобретенного опыта совместной с ребен-
ком деятельности.

Описание результатов апробации содер-
жания психолого-педагогического сопровожде-
ния развития самосознания детей старшего до-
школьного возраста не входило в цели статьи и 
будет представлено в следующих публикациях. 

Заключение. Обобщая результаты эмпириче-
ской части исследования, можно констатировать.

1. В большинстве семей с детьми старше-
го дошкольного возраста присутствует родитель-
ское отношение по типу «принятие/кооперация».

2. Во многих семьях отмечено отсутствие 
преобладающего («чистого») типа родительско-
го отношения.

3. При типе родительского отношения «при-
нятие», эмоционально положительном отноше-
нии к ребенку и готовности родителей к взаимо-
действию и сотрудничеству с ребенком у 31 % 
детей старшего дошкольного возраста присут-
ствует низкий уровень развития половозрастной 
самоидентификации, что свидетельствует о не-
достаточной осведомленности родителей в во-
просах принятия и создания границ общения с 
ребенком без допущения «вседозволительно-
го» поведения ребенка и/или попустительства, а 
также о важности совместной деятельности ро-
дителя и ребенка в период старшего дошколь-
ного возраста. 

4. Содержание психолого-педагогического 
сопровождения развития самосознания детей 
должно учитывать выявленные и характерные 
для всех семей, участвовавших в исследовании, 
особенности внутрисемейной ситуации: дефи-
цит свободного времени у родителей, низкая 
осведомленность о показателях развития лич-
ности и самосознания детей, недостаточность 
включения ребенка в совместную хозяйственно-
бытовую деятельность, желание избегать кон-
фликтных ситуаций с ребенком из-за непонима-
ния неприятных чувственных реакций.

5. В связи с преобладающим большинством 
семей без выраженного «чистого» типа роди-
тельского отношения рекомендуем специали-
стам при сопровождении развития самосозна-
ния детей использовать индивидуальное веде-
ние семей с учетом их актуальной внутрисемей-
ной ситуации.
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DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS 
OF PRESCHOOL CHILDREN 
WITH DIFFERENT TYPES OF PARENTAL RELATIONSHIPS

O.V. Gruzdeva (Krasnoyarsk, Russia)
R.O. Borisenok (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article presents the results of an empirical study of the self-awareness of children 

of senior preschool age in the context of the family microenvironment. Family and parents, as the immediate social 
environment, influence the direction of development of their child’s self-awareness, which can both contribute to 
the development of potential and serve as a risk factor for poor personal development in general, and individual 
qualities and personality traits in particular.

The purpose of the article is to study the specifics of the influence of family and parental attitudes on the forma-
tion of components of self-awareness in children of senior preschool age.

Methodology (materials and methods). The methodology consists of analysis and synthesis of scientific research 
works of foreign and Russian scientists in the field of research into children’s self-awareness, in particular Belopol-
skaya, 2011; Martsinkovskaya, 2015; Mukhina, 2012; Stolin, 1983; Prosekova, 2015; Chesnokova, 2010; Chowbey, 
Barley, 2022; Lee, Park, Oh, 2023 and others.

Research results. Based on a theoretical analysis of the problem and empirical research, features of the devel-
opment of self-awareness structural links were identified with different characteristics of intrafamily relationships, 
educational attitudes, types of family education and parental attitudes. Based on an analysis of identified deficits in 
the development of children’s self-awareness, a set of psychological and pedagogical measures to support families 
and parents has been developed.

Conclusion. The specifics of the development of structural links of self-awareness in different types of parental 
relationships are determined. Recommendations for the development of a child’s self-awareness are proposed, in-
cluding the construction of a system of psychological and pedagogical support.

Keywords: self-awareness, family, family microenvironment, parental attitude, senior preschool age, psycho-
logical and pedagogical support.
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