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совершенствование умений в подборе слов к определенным понятиям. Подобные упражнения 

стимулируют детское мышление к поиску обобщающего основания. Обратимся к примерам: подбери 

слова к высказыванию: я знаю шесть деревьев…, я знаю обитателей Африки…, человек может 

быть …; скажи одним словом: кулон, цепочка, кольцо, серьги – это … . Умения осуществлять 

классификацию, устанавливать отношения между понятиями рассматриваются важной составляющей 

в развитии словесно-логического мышления. В этом отношении весьма результативны следующие 

задания: исключи лишнее: добрый, отзывчивый, красивый, доброжелательный; исправь ошибку: У 

Тани был день рождения, потому что ей подарили куклу. 

В результате использования вышеуказанных заданий дети учатся оперировать словами, 

осуществлять конкретные суждения, аналитико-синтетические операции. 

Таким образом, названные приемы формирования и развития словесно-логического 

мышления детей дошкольного возраста разноплановы, выступают условием повышения интереса 

дошкольников к занятиям, обеспечивают их подготовку к полноценному усвоению учебных 

дисциплин начального образования. 
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Развитие личности детей дошкольного возраста проявляется, прежде всего,  

в самоактуализации. Это значит, что ребенок открывает себя с радостью, что он такой, что он есть,  

а главное – с любовью и восторгом. Для девочек самоактуализация еще в раннем детстве выступает 

в виде привлекательности, для мальчиков – в виде эффективности.  

Под влиянием этих двух факторов у дошкольников складываются основные структуры 

личности: (1) притязания личности; (2) Я-концепция; (3) перспективы личности; (4) иерархия 

побуждений. 

1) Притязания личности (эффективность и привлекательность). Уровень притязаний 

формируется путем успехов и неудач. У детей он чрезвычайно высок, но под влиянием неудач 

начинает снижаться. Если ребенок найдет свою область (сферу деятельности или сферу общения), то 

страх компенсируется уверенностью в себе, в собственных силах. Ребенок постоянно утверждается в 

том, что у него есть преимущественного перед другими. 

2) Формирование Я-концепции. Я-концепция включает в себя 3 аспекта: оценочный, 

эмоциональный и когнитивный.  

Оценочный. Самооценки в собственном виде еще нет, ребенку трудно оценить себя без 

внешней опорной шкалы, например, методики Дембо. Ребенок не может оценить такие свои качества, 

как доброта, чуткость и т.д., но если попросить его отметить меру этих качеств на предложенной ему 

шкале, он с этим справится.  

Когнитивный. Способность составить описание самого себя.   

Эмоциональный. Восприятие себя связано с неким типом переживаний. Если взрослый 

вспомнит себя ребенком, то ведущую роль играет некий эмоциональный фон (удивление, страх, 

угроза и т. п.). Ребенка можно понять через рисунки. 

3) Перспективы личности у ребенка связаны с его образом взрослости. Если образ 

взрослости присоединен к обучению, то оно будет удовлетворять ребенка, и наоборот. Перспектива – 

это цель, реализация которой связана со смыслом жизни. Без осознания перспективы нет 

деятельности. 

4) Формирования иерархии побуждений, иерархии мотивов. К 5-6 годам складывается 

механизм смысловой коррекции побуждения к действию. Действие становится поступком. 

Базовая потребность возраста – уважение. Любой старший дошкольник высказывает 

претензию на уважение, на отношение к нему. Целью нашего исследования является выявление 

самооценки и самоконтроля, уровня притязаний ребенка дошкольного возраста. Задачи: 1. Изучить 
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теоретические подходы к проблеме развития личности детей дошкольного возраста. 2. Рассмотреть 

основные структурные компоненты личности детей дошкольного возраста. 3. Выявить особенности 

самооценки, самоконтроля и уровня притязаний детей дошкольного возраста. Предметом нашего 

исследования является самооценка, самоконтроль и уровень притязаний детей дошкольного возраста. 

Для решения третьей задачи мы  использовали наблюдение за деятельностью и 

межличностным общением дошкольников в ходе естественного эксперимента и свободной игры, а 

также следующие методики: 1. «Исследование самооценки» (Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн) [1]. Ее 

содержание дает возможность провести обследование ребенка в игровой форме. 2. Для определения 

развитости самооценки и самоконтроля у детей 5–7 лет используем проективную методику, 

основанную на принципах апперцепции. Выводы об уровне сформированности самооценки 

и самоконтроля делаются после качественного анализа описанной ребенком ситуации и ответов на 

предлагаемые ему вопросы [2]. 3. Самооценку и уровень притязаний ребенка мы исследуем при 

помощи методики «Лесенка» (С. Г. Якобсон, В. Г. Щур) [3].  

Выборка: 30 детей в возрасте 5–6 лет. 

Таким образом, теоретический анализ показал, что для успешного развития личности детей 

дошкольного возраста необходимо, прежде всего, выявить уровень развития их самооценки, 

самоконтроля и уровня притязаний.  
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Для оптимальной организации учебного процесса важно глубокое знание и всестороннее 

понимание такого аспекта как мотивация учебной деятельности и пути ее формирования у младших 

школьников. Изучение мотивации предполагает выявление ее реального уровня у отдельного 

учащегося и возможных перспектив е е повышения, зоны ее ближайшего развития у каждого ученика 

и класса в целом. Результаты изучения мотивации становятся основой для планирования процесса 

обучения и формирования положительного отношения к учебной деятельности у учащихся. 

Мотивация оказывает значительное влияние на продуктивность учебного процесса и определяет 

успешность обучения. Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к снижению успеваемости и 

в более старшем, подростковом возрасте, может вызвать склонность к девиантному поведению. 

Диагностика мотивации учебной деятельности проводилась в ГУО «Средняя школа № 138 г. 

Минска» в 3 «Б» классе. С целью выявления уровня школьной мотивации была использована анкета 

Н. Г. Лускановой. В анкетировании приняли участие 19 человек, из них 11 мальчиков и 8 девочек в 

возрасте 10–11 лет. Тестирование проводилось в форме индивидуального опроса. В ходе 

исследования выявлено следующее: из числа опрошенных учащихся у 6 человек (31,6 %) выявлен 

высокий уровень мотивации учебной активности. Данные ученики четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки. У 9 человек (47,4 %) выявлена хорошая школьная мотивация учебной активности. Данные 

ученики успешно справляются с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. У 2 человек (10,5 %) выявлено положительное 

отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 

процесс их мало привлекает. У 2 человек (10,5 %) выявлено негативное отношение к школе, 
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