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Окончание. Начало в «Вестнике практической
психологии образования» №3 за 2011 год.

Застенчивые детиЗастенчивые детиЗастенчивые детиЗастенчивые детиЗастенчивые дети

(Приведенные в данном разделе данные основаны
на исследовании Л.Н. Галигузовой.)

Застенчивость является одной из самых распро�
страненных и самых сложных проблем межличностных
отношений. Известно, что застенчивость порождает ряд
существенных трудностей в общении людей и в их отно�
шениях. Среди проблем можно выделить следующие:
проблема знакомства с новыми людьми, отрицательные
эмоциональные состояния в ходе общения, трудности в
выражении своего мнения, излишняя сдержанность, не�
умелое представление себя, скованность в присутствии
других людей и пр.

Происхождение этой особенности, как большинства дру�
гих внутренних психологических проблем человека, уходит сво�
ими корнями в детство. Наблюдения показали, что застенчи�
вость появляется у многих детей уже в 3—4�летнем возрасте и
сохраняется на протяжении всего дошкольного детства. Прак�
тически все дети, которые вели себя застенчиво в 3 года, сохра�
нили это качество до 7 лет. Вместе с тем, выраженность застен�
чивости претерпевает изменения на протяжении дошкольного
периода. Слабее всего она проявляется в младшем дошколь�
ном возрасте, резко возрастает на пятом году жизни и сокраща�
ется к 7 годам. При этом на пятом году жизни усиление застен�
чивости приобретает характер возрастного феномена.
Выраженность застенчивости в этот период, очевидно, связана
со становлением новой потребности в общении ребенка со взрос�
лым. Известно, что именно в этом возрасте складывается по�
требность ребенка в признании и уважении. Возникнув в этот
период, у некоторых детей застенчивость остается устойчивой
чертой личности, которая во многом усложняет и омрачает жизнь
человека. Поэтому для педагога и практического психолога очень
важно вовремя распознать эту черту и остановить ее чрезмер�
ное развитие.

Критерии выявления застенчивых детейКритерии выявления застенчивых детейКритерии выявления застенчивых детейКритерии выявления застенчивых детейКритерии выявления застенчивых детей

Первый вопрос, который встает перед педагогом и практи�
ческим психологом, — каких детей следует отнести к группе за�
стенчивых, и каких — к группе незастенчивых? Опираясь на жиз�
ненный опыт и на имеющиеся в литературе данные, выделим
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следующие особенности, отличающие поведение за�
стенчивых детей;
— в их поведении обычно отражается борьба двух

противоположных тенденций приближения — уда�
ления, чаще всего проявляющаяся при встрече с
незнакомыми людьми. Застенчивый ребенок, с
одной стороны, хочет подойти к незнакомому
взрослому, начинает движение к нему, но по мере
приближения останавливается, возвращается
назад или обходит нового человека стороной. Та�
кое поведение называют амбивалентным;

— избирательность в контактах с людьми: предпоч�
тение общения с близкими и хорошо знакомыми
и отказ или затруднения в общении с посторонни"
ми людьми. При встрече и в ходе общения с по�
сторонними ребенок испытывает эмоциональный
дискомфорт, который проявляется в робости, не�
уверенности, напряжении, выражении амбива�
лентных эмоций удовольствия и, в то же время,
тревоги или страха;

— страх любых публичных выступлений, даже если
это всего�навсего необходимость отвечать на
вопросы знакомого педагога или воспитателя на
занятиях.

Наблюдая за поведением дошкольников, можно
без труда заметить данные особенности у некото�
рых из них. Этих детей можно отнести к группе за�
стенчивых.

Помимо этого следует провести еще несколько
дополнительных проб, в которых ребенок ставится в
новые, необычные для него обстоятельства, и где вы�
является отношение детей к необычному для них виду
деятельности. Для этого можно, например, попросить
ребенка сделать рисунок на листе старой губной по�
мадой или открыто и ярко проявить свои эмоции в ка�
кой�либо игровой ситуации. Попробуйте организовать
игру�драматизацию, где ребенок выступит в роли ка�
питана корабля, который должен будет, перекрикивая
шум волн, успокоить бушующее море и спасти пас�

сажиров во время шторма. Можно также побеседо�
вать с ребенком на личностные темы: сообщить

что�нибудь о себе, а потом попросить его рас�
сказать о нем самом (что он любит, с кем дру�
жит, чем предпочитает заниматься и пр.).

Застенчивые дети будут испытывать осо�
бую робость и смущение, когда им предло�
жат деятельность, заведомо не одобряемую
взрослыми. В этой ситуации дети как будто
будут ждать подвоха, испуганно и смущенно
отказываться даже дотронуться до губной
помады, спрячут руки за спину, испуганно
произнесут: «я не могу», «я не умею», «я не

хочу», «я испачкаюсь». Если же ребенок все
же преодолеет свою скованность и начнет ри�

совать, то будет делать это осторожно, робко,
смущенно, ожидая осуждения взрослого. Не�

застенчивые дети в такой ситуации обычно ве�
село смеются, воспринимая ее как игру, рисуют

охотно, уверенно и смело.

Неменьшее смущение вызывает у застенчивых
дошкольников и необходимость проявить себя в игре.

Играя роль капитана, они замирают на месте, едва
шевелят губами, пытаясь произнести нужные слова,
смущенно�виновато глядя на взрослого. Если обыч�
ные, незастенчивые дети с восторгом принимают
роль капитана корабля, изо всех сил стараются пе�
рекричать шум волн и утихомирить стихию, то за�
стенчивые дети отказываются от этой роли или ше�
потом произносят что�то себе под нос.

В процессе бесед на личностные темы, когда за�
стенчивый ребенок сталкивается с необходимостью
проявить свои желания, чувства, он начинает вести
себя особенно сдержанно, испытывает напряжение
и скованность.

Итак, застенчивость проявляется в самых раз�
ных ситуациях общения ребенка, даже тогда, когда
оно имеет явно игровой характер. Что кроется за та�
ким поведением? Какова психологическая природа
детской застенчивости?

Анализ показывает, что застенчивых детей отли�
чает повышенная чувствительность ребенка к оцен�
ке взрослого (как реальной, так и ожидаемой). У за�
стенчивых детей наблюдается обостренное
восприятие и ожидание оценки. Удача вдохновляет
и успокаивает их, но малейшее замечание замед�
ляет деятельность и вызывает новый всплеск робо�
сти и смущения. Ребенок ведет себя застенчиво в
ситуациях, в которых ожидает неуспеха в деятель�
ности. В случаях затруднения он робко смотрит
взрослому в глаза, не решаясь попросить помощи.
Иногда, преодолевая внутреннее напряжение, сму�
щенно улыбается, ежится и тихо произносит: «Не
получается». Ребенок одновременно не уверен и в
правильности своих действий, и в положительной
оценке взрослого. Это ярко проявляется в новых,
иногда необычных ситуациях, например, в ситуации
с губной помадой. Застенчивость проявляется в том,
что ребенок, с одной стороны, хочет привлечь к себе
внимание взрослого, но, с другой стороны, очень
боится выделиться из группы сверстников, оказать�
ся в центре внимания. Эта особенность ярко прояв�
ляется в ситуациях первой встречи взрослого с ре�
бенком, а также в начале любой совместной
деятельности.

Следует подчеркнуть особую, характерную для
застенчивых детей потребность оградить внутреннее
пространство своей личности от постороннего вме�
шательства. Эта потребность действует одновремен�
но с доброжелательным отношением ребенка к взрос�
лому, желанием общаться с ним. Данная особенность
наиболее ярко проявляется у 5—6�летних застенчи�
вых детей в личностном общении. Ребенок с интере�
сом слушает рассказ взрослого о себе, вниматель�
но и сочувственно смотрит ему в глаза, но упорно
молчит и отводит взгляд, как только его просят рас�
сказать что�либо о себе.

Итак, основные затруднения в общении застен�
чивого ребенка с другими людьми, по�видимому, свя�
заны со сферой его собственного отношения к себе
и восприятия отношения других. В этой связи следу�
ет обратить внимание на особенности самооценки
застенчивых детей.



24

№4(29) октябрь—декабрь 2011

Методологический семинар

Особенности самооценкиОсобенности самооценкиОсобенности самооценкиОсобенности самооценкиОсобенности самооценки
застенчивых детейзастенчивых детейзастенчивых детейзастенчивых детейзастенчивых детей

Результаты исследования самооценки (методика
«Лесенка» — см. Приложение 2) показали, что на про�
тяжении всего дошкольного возраста застенчивые
дети имеют высокую общую самооценку, и этим не
отличаются от своих незастенчивых сверстников. Эти
данные вносят коррективы в общепринятое представ�
ление о низкой самооценке застенчивого ребенка.
Вместе с тем, у таких детей намечается разрыв в оцен"
ке себя самим и другими людьми. Наиболее резкие
различия наблюдаются в отношении оценок детей
воспитателями. У незастенчивых детей такие разры�
вы наблюдаются редко и выражаются намного сла�
бее. У застенчивых детей обнаруживается гораздо
более ярко выраженная дисгармония в общей само�
оценке. На протяжении всего дошкольного возраста
у них сохраняется высокая собственная самооценка
и гораздо более низкая оценка с точки зрения других
людей. Ожидание ребенком критического отношения
к себе со стороны взрослых во многом определяет
его робость и смущение. Особенно ярко это проявля�
ется в общении с незнакомыми людьми, отношение
которых им неизвестно. Не решаясь получить под�
держку у взрослого, дети иногда прибегают к своеоб�
разному способу усиления «Я», принося на занятие
любимую игрушку и прижимая ее к себе в случае за�
труднения, или просят взять с собой сверстника. Не�
известность оценки взрослого парализует ребенка;
он всеми силами стремится уйти от этой ситуации,
переключить внимание с себя на что�то другое.

Другим параметром самооценки выступает от�
ношение самих застенчивых детей к успехам и не�
удачам в своей деятельности. Следует отметить, что
по уровню умственного развития и по успешности в
предметной деятельности эти дети не уступают сво�
им сверстникам. Нередко застенчивые дети гораз�
до лучше справляются с заданиями, чем их незас�
тенчивые ровесники. Значительные различия
обнаруживаются лишь в динамической стороне дея�
тельности. Они проявляются в том, что застенчивые
дети более осторожны в своих действиях, чаще за�
медляют темп работы в случае неудачи или отрица�
тельной оценки, менее настойчивы в достижении
результата, чем незастенчивые дошкольники. Оче�
видно, что этот аспект деятельности связан с осо�
бенностями общения застенчивых детей со взрос�
лым. Неуверенность в положительной оценке
взрослого переносится этими детьми на отношение
к своим действиям. Для всех застенчивых детей ха�
рактерно острое и амбивалентное переживание от�
рицательной оценки взрослого, часто парализующее
как практическую деятельность ребенка, так и об�
щение. В то время как незастенчивый ребенок в та�
кой ситуации стремится к активному поиску ошибки
и привлечению внимания взрослого, застенчивый
дошкольник и внутреннее, и внешне сжимается от
чувства вины за свою неумелость, опускает глаза и
не решается обратиться за помощью.

Интересные различия наблюдаются при анализе
собственного отношения застенчивых детей к успе�

ху или неудаче в деятельности. Если в три года в ре�
пертуаре их поведения преобладают вербальные
способы признания неудачи («не получается», «не
умею»), то к шести годам вербальная констатация
своей неудачи постепенно сменяется молчаливым
признанием своего поражения — ребенок, не ожи�
дая оценки взрослого, всем своим обликом выносит
себе приговор, его действия становятся замедлен�
ными и нерешительными, обращения к взрослому
резко сокращаются, а некоторые дети вообще за�
мыкаются в себе. Таким образом, с возрастом за�
стенчивому ребенку становится все труднее дать
отрицательную оценку своим конкретным действи�
ям. Незастенчивые дети относятся к неудаче прямо
противоположно. С возрастом у них увеличивается
число прямых сообщений взрослому о своих трудно�
стях («не получилось», «ой, все неправильно, сейчас
сделаю по�другому») и возрастает настойчивость в
вовлечении его в совместную деятельность.

Отношение к оценке у застенчивых детей имеет
свою возрастную специфику. В то время как маленькие
дети остро и аффективно реагируют на отрицатель�
ную оценку, а в ответ на положительную выражают
удовольствие, с возрастом формируется парадок"
сальное отношение к похвале взрослого: его одоб�
рение начинает вызывать амбивалентное чувство
радости и смущения. Начиная с пятого года жизни
отношение ребенка к успеху становится все более
амбивалентным. Ребенок знает, что он сделал пра�
вильно, но радость от успеха смешивается у него со
смущением и внутренним дискомфортом. Как пра�
вило, на прямой вопрос взрослого: « Как ты сделал?»,
— ребенок отвечает лаконично, с колебаниями и ого�
ворками («хорошо... но не так уж хорошо»). Неза�
стенчивые дети в случае успеха сообщают о нем гор�
до и радостно («Все сделал, ни одной ошибочки!»,
«Все! Я говорила, что могу трудные!», «Теперь все!
Смотрите! Все! Так быстро!»).

При этом успех в деятельности не играет здесь
решающей роли. Застенчивый ребенок как бы зара�
нее готовит себя к неудаче. Именно поэтому в его
высказываниях перед и по ходу деятельности так
часто звучат слова: «У меня не получится». Формула
его незастенчивого сверстника звучит иначе: «Я все
равно смогу!». При этом, умея правильно оценить
свои действия, ребенок не решается сообщить об
этом взрослому. Ожидание, что его оценят хуже, чем
он сам, сковывает ребенка, и он боится признаться
не только в неудаче, но и в успехе.

Для уточнения отношения застенчивых детей к
себе можно провести анализ детских рисунков на
тему «Человек» и «Рисунок семьи». Прежде всего
следует обратить внимание на характер принятия
застенчивым ребенком задания и его выполнения.
Как правило, он не сразу решается начать рисунок,
смущенно смотрит на взрослого, пытается отказать�
ся («я не умею человека», «у меня не получится»).
Получив поддержку взрослого, ребенок долго пере�
бирает карандаши, не решаясь выбрать подходящий,
часто исправляет рисунок, бросает рисовать и начи�
нает снова, все больше и больше смущаясь. В про�
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цессе рисования он часто вопросительно�робко по�
глядывает на взрослого, повторяет, что у него не по�
лучается. Такое поведение свидетельствует о том,
что рисование выступает для ребенка как деятель�
ность, которая будет оцениваться, и ее оценочный
момент препятствует открытому и непосредствен�
ному выражению своих чувств. Застенчивый ребенок
не забывает об оценке даже тогда, когда она в явном
виде не сопровождает его деятельность.

В рисунках застенчивых детей прежде всего об�
ращает на себя внимание поза человека. Очень час�
то она отражает внутреннее напряжение, в котором
находится ребенок. Человек изображается в застыв�
шей, скованной позе с тесно прижатыми к туловищу
руками, иногда без кистей. Руки для ребенка симво�
лизируют взаимодействие с миром предметов и лю�
дей, воздействие на них. Отсутствие на рисунках рук
интерпретируется как слабость, неуверенность в
межличностных отношениях. Некоторые застенчи�
вые дети вообще не рисуют руки и сами объясняют
причину этого: «Он спрятал руки под одежду», «Я
хочу, чтобы она руки назад спрятала». Есть и другие
формы фиксации проблемы взаимоотношений. В
рисунках многих застенчивых детей можно встре�
тить изображение рук без пальцев, но очень четко
выделяющихся на фоне бледных контуров фигуры.
Ребенок может несколько раз возвращаться к рукам,
все гуще заштриховывая их и делая самой крупной
частью рисунка, как бы акцентируя внимание на сво�
ей проблеме. Характерно также изображение ног на
рисунке человека. Одни дети рисуют их плотно сдви�
нутыми и без ступней, таким образом человек ока�
зывается лишенным всякой опоры и возможности
передвигаться. Другие, наоборот, концентрируют
особое, преувеличенное внимание на изображении
такой опоры, рисуют очень тонкие ноги широко рас�
ставленными и опирающимися на огромный ковер.
Неуверенный в себе ребенок интуитивно ищет для
себя опору, и она становится главной и наиболее про�
рисованной частью рисунка.

Для застенчивого ребенка характерно мелкое
изображение человеческой фигуры в углу листа, сла�
бый нажим и неясно очерченные контуры, что свиде�
тельствует о чувстве дискомфорта, эмоциональной
скованности и своей малоценности и незначитель�
ности. Иногда, напротив, внутреннее напряжение пе�
редается избыточно сильной штриховкой, нервны�
ми, беспорядочными линиями с чрезмерным
выделением черным карандашом тех или иных час�
тей фигуры. Эти части, как правило, символизируют
проблемные для ребенка сферы его жизни. Очень
часто такой сферой оказывается интеллект. Напри�
мер, ребенок изображает человека с огромной голо�
вой, глубоко вжатой в плечи, несколько раз жирно
обводит ее черным карандашом, рисует большие гла�
за и сильно заштриховывает торчащие дыбом воло�
сы. Все это свидетельствует о чрезмерной тревож�
ности ребенка в сфере мышления. Или, напротив,
голова человека изображается непропорционально
маленькой, но также несколько раз очень жирно об�
водится черным карандашом.

В рисунке человеческого лица могут отразиться и
более скрытые проблемы ребенка, например, боль�
шие тревожные глаза и отсутствие рта. Последнее
выдает трудности, связанные с речевым взаимодей�
ствием с другими людьми.

Интерпретация застенчивыми детьми своего ри�
сунка семьи позволяет предположить причины за�
стенчивости, лежащие в межличностных отношени�
ях в семье. Часто ребенок вообще не рисует себя в
семье. На вопрос после завершения рисунка, где же
находится сам ребенок, одни дети молча опускают
голову и напряженно молчат, не желая обсуждать эту
тему, другие отвечают уклончиво: «не хватило мес�
та», «мне не хочется себя рисовать». Рисунки семьи,
на которых дети включают себя в ее состав, также
дают возможность судить об их самоощущении и воз�
можных причинах застенчивости. Нередко застенчи�
вые дети рядом с большими и хорошо прорисован�
ными родителями, рисуют себя непропорционально
маленькими или спящими в коляске: «Я маленькая,
никак не могу до мамы дотянуться, чтобы ее взять за
руку», «У меня закрытые глаза, хочу быть с закрыты�
ми глазами».

В целом, анализ рисунков позволяет уточнить осо�
бенности отношения застенчивого ребенка к само�
му себе и выделить некоторые причины, вероятнее
всего обусловливающие появление застенчивости.
Среди них могут быть излишняя строгость и автори�
тарность родителей, недостаточное внимание к лич�
ности ребенка, слабая эмоциональная поддержка,
приводящие к формированию у него чувства своей
вины, слабости и изолированности от других.

Обобщая описанные портреты застенчивого ре�
бенка, можно отметить следующее.

Застенчивый ребенок — это такой ребенок, кото�
рый, с одной стороны, доброжелательно относится к
другим людям, стремится к общению с ними, а с дру�
гой стороны — не решается проявлять в общении себя
и свои коммуникативные потребности, что приводит к
нарушению согласованности во взаимодействии.
Причина таких нарушений кроется в особом харак�
тере отношения застенчивого ребенка к самому себе.
С одной стороны, ребенок имеет высокую общую са"
мооценку, считает себя самым лучшим, а с другой —
сомневается в положительном отношении к себе дру"
гих людей, особенно незнакомых. Поэтому в общении
с ними застенчивость проявляется ярче всего. Неуве�
ренность застенчивого ребенка в своей ценности для
других людей блокирует складывающуюся у него по�
требностно�мотивационную сферу, не позволяет ему в
полной мере удовлетворять имеющиеся потребности
в совместной деятельности и в полноценном общении.

Отношение к себе у застенчивых детей характе�
ризуется высокой степенью фиксированности на
своей личности в любых видах взаимодействия, а
также фиксированности на оценке себя. Застенчи�
вый ребенок остро переживает свое «Я». Все, что он
делает, постоянно оценивается глазами других, ко�
торые, с его точки зрения, подвергают сомнению
ценность его личности. Повышенная тревога о сво�
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ем «Я» часто заслоняет содержание совместной де�
ятельности и общения. Мотивы признания и уваже�
ния всегда выступают для него в качестве главных,
заслоняя и познавательные, и деловые мотивы, что
препятствует реализации способностей к адекват�
ному общению с другими людьми. В общении с близ�
кими людьми, где характер отношения взрослых ясен
для ребенка, личностный фактор уходит в тень, а в
общении с посторонними он ярко выступает на пер�
вый план, провоцируя защитные формы поведения,
которые проявляются в «уходе в себя», а иногда в
принятии «маски равнодушия». Мучительное пере�
живание своего «Я», своей уязвимости сковывает ре�
бенка, не дает ему возможности проявить свои —
подчас очень хорошие — способности, выразить свои
переживания. Но в ситуациях, когда ребенок забыва�
ет о себе, он становится таким же открытым и общи�
тельным, как и его незастенчивые ровесники.

Демонстративные детиДемонстративные детиДемонстративные детиДемонстративные детиДемонстративные дети

Межличностные отношения на протяжении до�
школьного возраста претерпевают существенные из�
менения и имеют ряд возрастных закономерностей.
Так, в середине дошкольного возраста (4—5 лет) по�
является и начинает доминировать потребность в
признании и уважении сверстника. Ребенок стремит�
ся привлечь внимание других, чутко ловит в их взгля�
дах и мимике признаки отношения к себе, демон�
стрирует обиду в ответ на невнимание или упреки
партнеров. В детском общении в этом возрасте по�
является конкурентное, соревновательное начало.
Эти факты позволяют говорить о качественной пере�
стройке отношения к сверстнику, суть которой за�
ключается в том, сверстник становится предметом
постоянного сравнения с собой. Только через срав�
нение своих конкретных качеств, навыков и умений
ребенок может оценить и утвердить себя как облада�
теля определенных достоинств.

Этот этап является закономерным и необходи�
мым для развития межличностных отношений: лишь
противопоставив себя сверстнику и выделив таким
образом свое «Я», ребенок может вернуться к свер�
стнику и воспринять его как целостную, самоценную
личность. Однако часто демонстративность фикси�
руется и перерастает в личностную особенность,
черту характера. Основным мотивом действий ре�
бенка становится положительная оценка окружаю�
щих, с помощью которой он удовлетворяет собствен�
ную потребность в самоутверждении. Даже совершая
добрый поступок, ребенок делает это не ради друго�
го, а ради того, чтобы продемонстрировать окружаю�
щим собственную доброту (некая форма «показного
альтруизма»). Демонстративность может проявлять�
ся не только в стремлении показать собственные
достоинства и достижения. Обладание привлекатель�
ными предметами является также традиционной
формой демонстрации собственного «Я». Как часто,
получив в подарок красивую игрушку, дети несут ее в
детский сад не для того, чтобы поиграть в нее с дру�
гими, а чтобы «показать», «похвастаться».

Особенности поведенияОсобенности поведенияОсобенности поведенияОсобенности поведенияОсобенности поведения
демонстративных детейдемонстративных детейдемонстративных детейдемонстративных детейдемонстративных детей

Демонстративных детей выделяет стремление
привлечь к себе внимание любыми возможными спо"
собами. Такие дети, как правило, достаточно актив�
ны в общении. Однако, в большинстве случаев такие
дети, обращаясь к партнеру, не испытывают к нему
реального интереса. Преимущественно они говорят
о себе, показывают свои игрушки, используют ситуа�
цию взаимодействия как средство привлечения вни�
мания взрослых или сверстников. Отношения для
таких детей являются не целью, а средством само�
утверждения и привлечения внимания. При этом спо�
собом привлечения внимания может быть как просо�
циальное поведение, так и действия, выражающие
агрессию. Демонстративные дети очень ориентиро"
ваны на оценку окружающих, особенно взрослых. Как
правило, такие дети стремятся во что бы то ни стало
получить положительную оценку себя и своих поступ�
ков. Однако в случаях, когда отношения с воспитате�
лем или группой не складываются, демонстратив�
ные дети применяют негативную тактику поведения:
проявляют агрессию, жалуются, провоцируют скан�
далы и ссоры. Нередко самоутверждение достига�
ется путем снижения ценности или обесценивания
другого. Например, увидев рисунок сверстника, де�
монстративный ребенок может сказать: «Я рисую
лучше, это совсем не красивый рисунок». Вообще в
речи демонстративных детей превалируют сравни�
тельные формы: лучше/хуже; красивее/некрасивее
и т. д. Кроме того, для поведения демонстративных
детей характерна высокая нормативность: дети час�
то объясняют мотивировку поступка тем, что так надо.
Используя социально одобряемые формы поведе�
ния, дети ожидают положительной оценки своих дей�
ствий. Однако их правильные моральные поступки
ситуативны и неустойчивы. Эксперименты показа�
ли, что в одной и той же проблемной ситуации демон�
стративные дети могут вести себя противоположным
образом в зависимости от присутствия или отсут�
ствия взрослого. Так, например, в одном из наших
исследований организовывалась ситуация, в кото�
рой ребенок мог поделиться или не поделиться с парт�
нером конфетой. В первой пробе взрослый присут�
ствовал в комнате, хотя не принимал активного
участия в происходящем. Демонстративные дети де�
лились со сверстником, комментируя свой поступок
вслух, обращаясь к взрослому. Например, Люся Д.
(5,7): «Я дам Кате конфету, потому что ей не доста�
лось. Хорошие дети всегда делятся с тем, кому не
дали». Во второй пробе взрослый выходил из комна�
ты, но все слова детей записывались на диктофон.
На этот раз демонстративные дети и не думали де�
литься с партнером, даже несмотря на их просьбы.
Та же Люся Д. в ответ на просьбу сверстника дать ему
половинку конфеты на этот раз сказала: «Не дам тебе.
Почему я должна? Это мне дали. Попроси, может, и
тебе дадут». Таким образом, в просоциальном пове�
дении демонстративных детей наблюдается ярко вы�
раженный формализм. Для них гораздо важнее со�
блюсти внешнюю картину одобряемого поведения,
чем реально оказать помощь сверстнику.
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Личностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенностиЛичностные особенности
и характер отношения к сверстниками характер отношения к сверстниками характер отношения к сверстниками характер отношения к сверстниками характер отношения к сверстникам
у демонстративных детейу демонстративных детейу демонстративных детейу демонстративных детейу демонстративных детей

Демонстративное поведение отражает опреде�
ленную общую направленностью личности и отноше�
ние к другим людям. Внутреннее отношение, как и
мотивы ребенка, не могут быть непосредственно
наблюдаемы в эксперименте. Однако использование
проблемных ситуаций позволяет выявить важнейшие
показатели отношения к сверстнику, в которых обна�
руживают себя особенности личности и самосозна�
ния детей. Используя результаты исследований,
остановимся на конкретном описании этих особен�
ностей.

1. Степень эмоциональной вовлеченности ребен�
ка в действия сверстника достаточно высока. Демон�
стративные дети ярко проявляют интерес к действи�
ям сверстника: делают замечания и комментируют,
однако их вовлеченность носит явно оценочный ха�
рактер. Например, в методике «Строитель» (см. При�
ложение 3), когда один из детей выполнял задание
взрослого, его партнер некоторое время вниматель�
но наблюдал за его действиями, а затем громко ска�
зал: «Нет, не так ты делаешь, — и попытался вме�
шаться, — смотри, как надо». Когда взрослый
попросил дать возможность доделать самому, маль�
чик разочарованно сказал: «А я умею лучше, я бы луч�
ше сделал бы». Но продолжал пристально следить
за тем, что и как делает его партнер.

2. Характер участия в действиях сверстника так"
же окрашен яркой демонстративностью. В отличие
от других детей, проявляющих положительную (одоб�
рение и поддержка) или отрицательную (насмешки,
ругань) оценку действий партнера, дети с конкурент�
ной направленностью стараются обесценить дея�
тельность сверстника. Так, в методике «Мозаика» (см.
Приложение 1) один ребенок, понаблюдав некоторое
время за тем, как его партнер выполнял задание,
сказал: «Ленька, конечно, хорошо квадратик делает,
но ведь это просто». Нередко дети пытаются дока�
зать, что на месте сверстника они справились бы с
заданием гораздо лучше. Так, Настя Д. (5,9), как толь�
ко взрослый дал задание ее партнеру, стала громко
возмущаться: «А почему Никитке сказали делать, он
не умеет и в тихий час плохо себя вел. Воспитатель�
ница его ругала. Можно, я лучше сделаю, ну, пожа�
луйста». При этом она неотрывно наблюдала за дей�
ствиями Никиты, пыталась сама вставить элементы
в его мозаику.

3. Характер и степень выраженности сопережи"
вания сверстнику, т. е. эмоциональная реакция ре�
бенка на порицание и похвалу взрослым действий
партнера, у демонстративных детей носит негатив"
ный характер. Когда взрослый дает отрицательную
оценку действиям сверстника, демонстративный ре�
бенок с жаром поддерживает его. В ответ на похвалу
взрослого ребенок, напротив, начинает возражать.
Так, в методике «Ателье» Аня Р. (6,1), выслушав по�
хвалу в адрес сверстницы, сказала: «Ну, может, и луч�
ше эта шляпа, но все равно некрасиво и неровно».

4. Очень ярко демонстративность выявляется в
характере и степени проявления просоциальных
форм поведения. Большинство детей в методике
«Мозаика» осуществляли «формально"провокацион"
ную помощь», т. е. в ответ на просьбу сверстника да�
вали всего один элемент, которого было явно недо�
статочно. Так, Митя С. (5,11) заметил, что у партнера
нет необходимых элементов, но тот молча сидит и ни
о чем его не просит. Тогда Митя обратился к партне�
ру со словами: «Саид, если ты не попросишь разре�
шения, я тебе не дам». Саид продолжал молча си�
деть, Митя повторил: «Попроси, а я дам». Саид очень
тихо попросил: «Дай мне несколько желтеньких, а то
мне не хватило». Митя улыбнулся, положил Саиду в
коробку один элемент со словами: «Вот, ты попро�
сил, я дал». На дальнейшие просьбы Саида Митя
раздраженно отвечал: «Ты не видишь, я тоже делаю,
подожди». Игорь Б. (5,8) в ответ на просьбу сверстни�
ка начал давать ему элементы любых цветов, кроме
того, который был на самом деле нужен, при этом он
делал вид, будто вовсе не слышит возражений свер�
стника. Другие дети начинали делиться, только за�
кончив свою мозаику, но делали это весьма неохот�
но. Такой вариант помощи — без ущерба для себя —
можно назвать «прагматическим». Так, Рома С. (5,2)
никак не реагировал на просьбы партнера дать необ�
ходимые элементы, делал вид, что не слышит, гром�
ко пел песенку. Как только он доделал свою картин�
ку, с интересом посмотрел на партнера: «Ой, а
желтеньких у тебя нету. Придется чуть�чуть подсы�
пать… Не бойся, мы тебе дадим». Положив несколь�
ко элементов желтого цвета в коробку своему парт�
неру, Рома обернулся к взрослому: «Смотрите,
сколько я ему дал». Другой ребенок из этой группы,
Мила М. (5,7), в ответ на просьбу сверстницы дать ей
необходимые синие элементы мозаики, чтобы сде�
лать небо, сказала: «Я не могу дать, у меня тоже си�
ние заканчиваются, ты маленькое небо сделай или
другого цвета». После того как Мила закончила свою
картинку, она обратилась к взрослому: «Майя ищет
синие квадратики и никак не найдет… А у меня сол�
нышко есть и небо хорошее. Солнышко, солнышко,
выгляни в окошко… Майя, бери вот тут, хочешь, и я
помогу, я ведь уже сделала».

5. Однако наиболее ярко демонстративность вы�
явилась в таком показателе, как характер восприя"
тия ребенком сверстника. Данный показатель мож�
но установить, проведя методику «Беседа о друге». В
этой методике испытуемый должен дать краткие ха�
рактеристики тем, с кем он дружит или не дружит.
При анализе ответов детей выделяется два типа вы�
сказываний.

1�й тип — качественные описательные характе�
ристики, в которых отражается непосредственное
восприятие испытуемым другого ребенка (добрый,
красивый, жадный, трусливый и пр.). Такой тип вы�
сказываний можно назвать непосредственным, по�
скольку здесь восприятие сверстника не опосредо�
вано представлениями и ожиданиями ребенка.

2�й тип — характеристики ребенка, опосредован�
ные его отношением к испытуемому (помогает он мне
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или не помогает, обижает меня или не обижает, дру�
жит со мной или не дружит). Эти высказывания опо�
средованы напряженным ожиданием определенного
типа отношения другого ребенка к испытуемому.

Результаты этой методики показывают, что в от�
ветах демонстративных детей другой ребенок вы�
ступал главным образом как носитель определенно"
го отношения к рассказчику, т. е. он был интересен
ребенку только в связи с тем, какое отношение к нему
он проявляет. Например, Настя (6,5): «Катя мне по�
могает, если я в беду попаду, она со мной дружит,
может помогать мне в рисунке. Добрая, потому что
играет со мной. Я, конечно, тоже добрая. Я такая, как
Катя». Рома (6,7): «Аня очень плохая, говорит, что со
мной не дружит, сердитая, делает все наоборот мне.
Иногда что�то знает и не говорит мне; говорит, что у
меня некрасиво. Только я поем, а она говорит мне,
что я — объедашка».

Итак, можно сказать, что представления о соб�
ственных качествах и способностях демонстратив�
ных детей нуждаются в постоянном подкреплении
через сравнение с чьими�то другими, носителем ко�
торых выступает сверстник. У этих детей ярко выра�
жена потребность в другом, при сравнении с кото�
рым можно оценить и утвердить себя. Соотнесение
себя с другим проявляется в яркой конкурентности и
сильной ориентации на оценку окружающих.

Одним из способов самоутверждения является
соблюдение моральной нормы, которое направлено
на получение поощрения взрослых или на ощущение
собственного морального превосходства. Поэтому
такие дети иногда совершают хорошие, благородные
поступки. Однако соблюдение моральных норм но�
сит явно формальный и демонстративный характер;
оно направлено не на других детей, а на получение
положительной оценки, на утверждение себя в гла�
зах других. Собственная «доброта» или «справедли�
вость» подчеркиваются как личные преимущества и
противопоставляются другим, «плохим» детям.

В отличие от других проблемных форм межлич�
ностных отношений (таких, как агрессивность или
застенчивость), демонстративность не считается
отрицательным и, собственно, проблемным каче�
ством. Более того, в настоящее время некоторые
особенности, присущие демонстративным детям,
напротив, являются социально одобряемыми: на�
стойчивость, здоровый эгоизм, способность добить�
ся своего, стремление к признанию, честолюбие. Все
они считаются залогом успешной жизненной пози�
ции. Однако при этом не учитывается, что противо�
поставление себя другому, болезненная потребность
в признании и самоутверждении являются зыбким
фундаментом психологического комфорта и моти�
вации тех или иных поступков. Ненасыщаемая по�
требность в похвале, в превосходстве над другими
становится главным мотивом всех действий и поступ�
ков. Такой человек постоянно боится оказаться хуже
других, что порождает тревожность, неуверенность в
себе, которая компенсируется хвастовством и под�
черкиванием своих преимуществ. Гораздо более проч�
ной оказывается позиция, основанная на принятии

себя и отсутствии конкурентного отношения к окру�
жающим. Именно поэтому важно вовремя выявить
проявление демонстративности как личностного ка�
чества и помочь ребенку в преодолении такой конку�
рентной позиции.

Дети без семьиДети без семьиДети без семьиДети без семьиДети без семьи

Психологические особенности детей,Психологические особенности детей,Психологические особенности детей,Психологические особенности детей,Психологические особенности детей,
воспитывающихся без родителейвоспитывающихся без родителейвоспитывающихся без родителейвоспитывающихся без родителейвоспитывающихся без родителей

Дети, воспитывающиеся без семьи, в закрытых
детских учреждениях (детских домах и домах ребен�
ка), представляют собой совершенно уникальный
контингент. Можно было бы думать, что ребенок, жи�
вущий без родителей, предоставленный самому
себе, получающий при этом хороший уход и нормаль�
ное медицинское обслуживание, обеспеченный иг�
рушками и посещающий учебные занятия, распола�
гает всеми возможностями для развития своей
самостоятельности и активности. Однако, первое,
что отмечают педагоги и психологи при исследова�
нии таких детей, — это сниженный уровень инициа"
тивности и самостоятельности у воспитанников дет�
ского дома, их безразличное, пассивное отношение
ко всему окружающему.

В раннем возрасте эти дети не проявляют яркого
интереса к предметам, пассивны в своей предмет�
но�манипулятивной деятельности и, как правило, не
привлекают к ней взрослых. При виде новых игрушек
они чаще всего проявляют страх и желание спрятать�
ся от новых непонятных впечатлений. Значительно
позже своих семейных сверстников они начинают
реагировать на положительные и отрицательные воз�
действия взрослого. Они нечувствительны к оттен�
кам отношений взрослого и проявляют своеобраз�
ную эмоциональную глухоту. Дети в домах ребенка
слабо различают порицания и поощрения взрослого
и почти не реагируют на них. Такая нечувствитель�
ность к оценке приводит к существенной задержке в
предметных действиях и в развитии речи, поскольку
и то и другое требует ориентации на взрослого как на
образец и способности менять свои действия под
влиянием его замечаний.

Еще большие различия наблюдаются между деть�
ми из семьи и из детского дома в дошкольном возра�
сте. Прежде всего, существенно различается уро�
вень общения ребенка со взрослым. Напомним, что
при нормальном развитии общения на протяжении
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) сменяются три
формы общения, для каждой из которых характерно
свое содержание коммуникативной потребности и
свои мотивы. В младшем дошкольном возрасте ве�
дущей выступает ситуативно�деловая форма обще�
ния, кода доминируют деловые мотивы общения и
потребность в сотрудничестве со взрослым. К 4—5
годам складывается внеситуативно�познавательное
общение, когда взрослый становится источником
новых знаний, и на первый план выходят познава�
тельные мотивы общения, а вместе с ними — по�
требность в уважении и положительной оценке взрос�
лого. К концу дошкольного возраста возникает
внеситуативно�личностная форма общения, когда по�
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является стремление к сопереживанию и взаимопо�
ниманию, и взрослый начинает выступать не только
как партнер по игре или источник информации, но и
как носитель социальных и индивидуальных качеств.

***************

Дошкольники из детского дома, как правило, не
способны к внеситуативно�познавательному, а тем
более личностному общению со взрослым, хотя по�
требность в общении с ним выражена у них даже бо�
лее ярко, чем у семейных детей. Но эта потребность
ограничена стремлением к физическому контакту со
взрослым, к его вниманию и доброжелательности,
что при нормальном развитии характерно для мла�
денцев первого полугодия. Гораздо предпочтитель�
нее любых разговоров и любой совместной деятель�
ности остается для них прямой физический контакт:
даже 5—6�летние дети стремятся забраться на ко�
лени взрослого, обнять его, взять за руку и пр. По�
требность в эмоциональном, ситуативно�личностном
общении, оставшаяся неудовлетворенной в младен�
ческом возрасте, остается главной даже у старших
дошкольников.

Такое искажение в развитии общения со взрослым
отражается на других сферах психической жизни де�
тей, растущих без семьи. Существенно отличаются и
игры воспитанников детского дома. Игровые действия
они осуществляют формально, не осмысливая и не
переживая их, хотя внешний рисунок этих действий
может вполне соответствовать выбранному сюжету.

Важной отличительной особенностью воспитан�
ников детского дома является их повышенная ситуа"
тивность, которая проявляется и в поведении, и в
представлениях, и в желаниях ребенка. В отличие от
своих семейных сверстников, они не способны са�
мостоятельно выполнять правила игры, владеть сво�
им поведением, сдерживать свои непосредственные
желания. Сами эти желания, как правило, не осозна�
ются или имеют ситуативный характер. Так, на во�
прос взрослого: «Что ты больше всего любишь?» или
«Что бы ты попросил у волшебника?» — детдомовс�
кие дети называли какой�нибудь предмет, который
находился у них перед глазами: мишку, стул, каран�
даш. Их желания, как правило, совпадали с конкрет�
ной ситуацией и с воспринимаемыми предметами. В
отличие от этого, нормально развивающиеся дош�
кольники того же возраста (5–6 лет) из семьи давали
на те же вопросы самые разнообразные ответы, вы�
ходящие далеко за пределы ситуации и отражающие
смыслы и ценности детской жизни.

Столь же ситуативными и однообразными яв�
ляются представления этих детей о собственной
жизни и собственных действиях. Большинство вос�
питанников детского дома не в состоянии расска�
зать, чем они занимались на занятии всего полча�
са тому назад, что они будут делать вечером. Их
воспоминания и планы на будущее сводятся ис�
ключительно к режимным моментам: спать, гулять,
есть. Такая стереотипность и однообразие пред�
ставлений детей может отчасти объясняться бед�
ностью их впечатлений или отсутствием ярких со�

бытий. Однако, как показывают исследования, это
не является главным.

Специальные эксперименты показали, что дети,
воспитывающиеся в условиях детского дома, не вы�
деляют себя из коллектива. Все происходящее ре�
бенок воспринимает не как события своего личного
опыта, а отстраненно, как нечто не имеющее к нему
отношения. Например, они могут не помнить какую�
нибудь интересную игру, в которую играли вчера, или
не заметить, что происходит на сцене театра. Один и
тот же эпизод, который становится волнующим со�
бытием для ребенка из семьи, для воспитанника дет�
ского дома остается незамеченным. Невыделен�
ность себя и неразвитость самосознания ребенка в
дошкольном возрасте проявляются в эмоциональной
глухоте, в отсутствии ярких переживаний и в ограни�
ченности внутренней жизни. Все эти особенности
являются результатом отсутствия любви и дефицита
личностного общения. Таким образом, дети, расту�
щие в дефиците личностного общения со взрослы�
ми, отличаются неразвитым самосознанием и невы�
деленностью себя из окружающего мира.

Но отражается ли это обстоятельство на взаимо�
отношениях детей? Ведь в детском доме они имеют
неограниченную возможность для общения со свер�
стниками, для налаживания самых близких и разно�
образных отношений с другими детьми. Кроме того,
в детском доме дети постоянно живут общей жиз�
нью: они находятся вместе, у них общие предметы,
общие занятия, единое пространство жизнедеятель�
ности, одни и те же воспитатели. Казалось бы, все
это должно связывать и объединять детей. Но доста�
точно ли этого пространственно�временного един�
ства для формирования психологической общности
детей? Стимулирует ли оно полноценное развитие
детских межличностных отношений?

В семье ребенок растет, как правило, в обста�
новке любви и внимания, испытывая не только
объектное, оценочное но и личностное отношение
окружающих взрослых, которое характеризуется чув�
ствительностью к потребностям ребенка и его бе�
зусловным принятием. В детском доме дети являют�
ся для взрослых в основном объектом ухода или
обучения. В то же время, в детском доме, а отличие
от семьи, дети с раннего возраста живут вместе со
сверстниками, их связывает общая жизнь и общие
переживания. Что же является более важным для
развития межличностных отношений — богатый опыт
общения и совместная жизнедеятельность или лич�
ностное отношение взрослого?

Для ответа на этот вопрос необходимо сравнить
характер общения и межличностных отношений дош�
кольников в двух выборках: детей, воспитывающихся
в семье, и воспитанников детского дома.

Особенности взаимодействияОсобенности взаимодействияОсобенности взаимодействияОсобенности взаимодействияОсобенности взаимодействия
детей из детского домадетей из детского домадетей из детского домадетей из детского домадетей из детского дома

Результаты наблюдения за свободным взаимо�
действием детей, живущих в семье и в детском доме,
выявили серьезные качественные и количественные
отличия. В первую очередь, бросается в глаза то, что
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для детей, растущих в детском доме, характерно
равнодушное и даже пренебрежительное отношение
к сверстникам. Они как бы не видят и не слышат друг
друга. Если в детском саду дети достаточно активно
общаются, живо интересуются действиями сверст�
ника, их реакцией на собственные успехи, то в детс�
ком доме дети практически не замечают не только
действий сверстника, но и его очевидных и острых
эмоциональных реакций. В подтверждение этого при�
ведем несколько примеров.

Люба (5 лет) сидела на скамеечке и рисовала. К
ней подошел Леша, сел рядом и столкнул Любу так,
что она упала. Видимо, больно ударившись, она на�
чала громко плакать, но ни Леша, ни кто�либо дру�
гой из детей не обратили на это никакого внимания
и тем более не попытались помочь девочке или по�
жалеть ее.

Юра (4,6 лет) на прогулке выхватил у Лены куклу и
сильно толкнул ее. Она упала и стала громко пла�
кать. Ни один ребенок не обратил внимания на про�
исходящее. Вскоре Лена успокоилась, сама встала
и пошла, не проявляя никаких эмоций, будто ничего
не произошло.

Данные примеры иллюстрируют безразличие де"
тей друг к другу и полное отсутствие чувствительно�
сти к переживаниям сверстника. Кроме того, обра�
щает на себя внимание тот факт, что у детей,
воспитывающихся в детском доме, в отличие от се�
мейных, нет явных предпочтений в общении. В детс�
ком саду уже в 4—5�летнем возрасте можно наблю�
дать устойчивые пары или небольшие группы детей,
постоянно общающихся между собой. В детском
доме таких предпочтений, как правило, нет. Дети оди�
наково общаются со всеми, не образуя устойчивых
групп. Если в детском саду, начиная с 5 лет, уже су�
ществуют более и менее популярные дети внутри
группы, то в детском доме никто не выделяется из
коллектива; все дети ведут себя сходным образом,
никто не демонстрирует индивидуального стиля по�
ведения.

В детском доме, как и в детском саду, дети доста�
точно часто ссорятся и конфликтуют. По количеству
детских конфликтов особых различий не наблюдает�
ся. Вместе с тем, качество и содержание конфлик�
тов между детьми в детском саду и в детском доме
существенно различаются.

Во�первых, поводы для конфликтов с ровесника�
ми у дошкольников из детского сада и детского дома
неодинаковы. В детском саду дети ссорятся в основ�
ном из�за игры и из�за своего места в общей игре:
распределение ролей, игровых предметов, планиро�
вание сюжета игры становятся поводом для конф�
ликта. В детском доме этот повод практически отсут�
ствует, как и совместная игра детей. Зато достаточно
часто поводом для конфликта становятся бытовые
проблемы — споры из�за лучшего места, конфеты,
очереди накрывать стол и пр. Но главной причиной
конфликта в детском доме у дошкольников всех воз�
растов является внимание и доброжелательность
взрослого. Дети всеми силами стремятся быть по�
ближе ко взрослому и борются за его расположение.

Как только один из детей заслуживает внимание и
одобрение взрослого или просто оказывается рядом
с ним, другие, увидев это, начинают отпихивать его и
даже жестоко наказывать, стремясь занять свое ме�
сто рядом со взрослым. В детском саду подобная
причина детских конфликтов вообще отсутствует.
Дети борются за признание сверстников, но не за
внимание взрослого.

Второе отличие заключается в значительно мень�
шей эмоциональной напряженности конфликтов у
воспитанников детского дома. В детском саду конф�
ликты протекают значительно живее, ярче и энергич�
нее: дети дерутся, громко обвиняют друг друга, яро�
стно спорят, выражают свой протест. В детском доме
эмоции детей выражены более скудно и однообраз�
но: плач, жалобное «скуление», пассивный уход в сто�
рону — вот наиболее характерные формы выраже�
ния их эмоций. Наиболее типичный способ выхода
из конфликта для них — жалоба взрослому с целью
лишний раз привлечь его внимание. В детском саду
дети чаще решают конфликты силой или посред�
ством договора, не прибегая к помощи взрослого.

В�третьих, у дошкольников из детского сада кон�
фликт более динамичен, резко обозначен эмоцио�
нально. Дети быстрее «входят» в конфликт и энер�
гичнее выходят из него. В детском доме конфликты
носят более вязкий, тягучий, эмоционально уплощен�
ный характер. Порою трудно выявить его временные
границы, поскольку четкой границы между ссорой и
примирением не существует.

Особенности межличностных отношенийОсобенности межличностных отношенийОсобенности межличностных отношенийОсобенности межличностных отношенийОсобенности межличностных отношений
детей из детского домадетей из детского домадетей из детского домадетей из детского домадетей из детского дома

Для выявления специфики межличностных отно�
шений дошкольников без семьи нужно сопоставить
одни и те же важнейшие показатели отношений в двух
выборках — в детском доме и в детском саду. К та�
ким показателям относятся:
— эмоциональная вовлеченность ребенка в свои

действия и действия сверстника;
— способность к сопереживанию, которая проявля�

ется в реакции на успех и оценку своих действий
и действий сверстника.

— просоциальность поведения ребенка (способ�
ность уступить, поделиться, помочь другому).

Данные показатели можно выявить в методиках
«Мозаика», «Одень куклу», «Строитель»  (см. Прило�
жения) и количественно оценивать по специально
разработанным шкалам. Кроме того, для выявления
способности к сопереживанию можно организовы�
вать в группах дошкольников спортивные соревнова�
ния, где дети могли бы «болеть» друг за друга и под�
держивать товарищей.

Опираясь на результаты исследований, сопо�
ставим данные показатели отношений детей, посе�
щающих обычный детский сад, и воспитанников дет�
ского дома.

Прежде всего следует отметить, что в ситуации
совместной деятельности (методики «Мозаика»,
«Строитель» и др.) дети из детского дома значительно
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меньше заинтересованы своей собственной деятель�
ностью, чем дети из семьи. Если семейные дети со�
средоточенно и с интересом выполняли данное им
задание (собрать карточку лото или построить дом) и
целиком погружались в процесс работы, то воспитан�
ники детского дома не проявили никакого интереса к
порученным действиям, были рассеяны и невнима�
тельны к тому, что они делают. Значительно больше
привлекала их возможность общения со взрослым —
они стремились подойти поближе, прикоснуться к
нему, часто посматривали, смущались и пытались уго�
дить ему. Очевидно, что взрослый интересовал их боль�
ше, чем собственные предметные действия.

Еще более существенные отличия получены при
сравнении эмоциональной вовлеченности в действия
сверстника. Дошкольники из семьи, особенно в пяти�
летнем возрасте, проявляли яркий интерес к работе
сверстника — внимательно следили за его действия�
ми, комментировали их, давали советы, иногда даже
забывая о своих задачах. Воспитанники детского дома,
напротив, практически не проявляли интереса к ра�
боте сверстников — часто отвлекались, заговаривали
с экспериментатором на посторонние темы.

Интересные различия были выявлены в реакциях
детей на оценку своих действий и действий сверст�
ника. Дети из семьи были значительно больше ори�
ентированы на оценку собственных действий — по�
стоянно ждали оценки взрослого, а иногда даже
требовали ее. Дети из детского дома обычно не тре�
бовали оценки взрослого и очень слабо реагировали
на нее. Оценка была для них только проявлением
внимания с его стороны. Для них значительно важ�
нее было общее расположение взрослого, чем его
конкретная оценка их деятельности.

На положительную оценку сверстника дети из се�
мьи реагировали достаточно спокойно и доброжела�
тельно, за исключением некоторых пятилетних де�
тей, которые проявляли резко негативное отношение
к работе сверстника, стараясь свести на нет все его
достижения. При этом они постоянно сравнивали
работу сверстника со своей. Дети из детского дома
также не были безразличны к оценке сверстника. На
фоне общего равнодушия к работе другого ребенка и
низкой эмоциональной вовлеченности в его действия
наблюдалась относительно яркая негативная реак�
ция на положительную оценку действий сверстника.
Даже те, кто совершенно не обращал внимания на
своего партнера, очень живо откликались, когда слы�
шали, что взрослый хвалил его. Они, как правило,
сразу смотрели на своего партнера, на то, что он
делает, и пытались переключить на себя внимание
взрослого: «Я тоже могу», «У меня тоже все хорошо».
Здесь наблюдалась своеобразная ревность. Было
очевидно, что они боялись потерять внимание и рас�
положение взрослого и в сверстнике видели угрозу
для себя. При этом какой�либо возрастной динамики
здесь не наблюдалось — шестилетние дети реагиро�
вали на поощрение сверстника столь же ревностно,
как и пяти� и четырехлетние. Согласие с положитель�
ной оценкой сверстника наблюдалось у них лишь в
исключительных случаях.

В отличие от этого с отрицательной оценкой свер�
стника они соглашались практически всегда. Воспи�
танники детского дома охотно подтверждали негатив�
ную оценку взрослым сверстника, не обращая особого
внимания на результат его работы и не задумываясь
над тем, насколько эта оценка справедлива.

При оценке результатов работы сверстника в се�
мейной выборке наблюдались существенные разли�
чия по характеру оценки в зависимости от возраста
детей. Если в 4—5 лет дети часто оценивали резуль�
таты сверстника отрицательно (или безразлично), то
к 6 годам значительно возросло число положитель�
ных оценок. У дошкольников из детского дома такой
возрастной динамики обнаружено не было. Для де�
тей всех возрастов была характерна неадекватно
острая реакция на похвалу сверстника и полное со�
гласие с его порицаниями. У этих детей преобладали
отрицательные оценки действий сверстника на про�
тяжении всего дошкольного возраста.

Существенно различается также и характер про�
социального поведения в двух группах детей. В груп�
пе семейных детей показатель просоциального по�
ведения несколько снижался к 5 годам и резко
возрастал к 6�летнему возрасту. Для многих шести�
летних детей просоциальное поведение было пре�
обладающим — они практически всегда уступали
карту лото или очередь играть сверстнику, не рас�
страиваясь и не огорчаясь при этом, что соответ�
ствует нормальной возрастной динамике развития
детских межличностных отношений.

У детей из детского дома просоциальных актов
поведения практически не наблюдалось — никто из
них добровольно не уступил свою очередь играть
сверстнику. Воспитанники из детского дома (в отли�
чие от семейных дошкольников) категорически отка�
зываются что�либо делать в пользу сверстника; если
они и отдают доставшийся им предмет, то только по
просьбе взрослого, причем именно взрослому, а не
сверстнику. Все это может свидетельствовать о сни�
женном уровне сопереживания сверстнику.

Этот факт подтвердился также при анализе пове�
дения детей в игре «Соревнование», где дети, наблю�
дая соревнующихся сверстников, могли «болеть» за
них, т. е. проявлять сопереживание их успехам. Со�
поставление сопереживания ровесникам у дошколь�
ников из детского сада и детского дома свидетель�
ствует о том, что у дошкольников из детского дома
этот феномен в контактах со сверстником фактически
отсутствует. Обращает на себя внимание общая сни�
женность всех эмоциональных проявлений во время
экспериментальной игры (у воспитанников детского
дома она в 10–12 раз ниже, чем у детей из детского
сада). Участники игры крайне скудно выражали свои
переживания как по поводу своих успехов и неудач,
так и достижений сверстника.

Такое спокойное безразличие воспитанников дет�
ского дома особенно контрастировало с яркими эмо�
циональными проявлениями и полной включеннос�
тью в ту же игру детей из детского сада, которые
кричали, визжали, громко выкрикивали призывы, под�
держивая своих друзей.
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Анализируя эти различия, можно отметить, что
вовлеченность в действия сверстника свидетельству�
ет о субъективной значимости другого ребенка. Ее
отсутствие у воспитанников детского дома объясня�
ется тем, что сверстник не имеет для них субъектив�
ной значимости, а является внешним и достаточно
безразличным объектом, в отличие от взрослого, ко�
торый остается для них субъективным центром лю�
бой ситуации и от которого они постоянно требуют
внимания и доброжелательности.

Интересно, что, несмотря на это, воспитанники
детского дома практически никогда не ждут от взрос�
лого оценки своих конкретных действий, в отличие от
семейных детей того же возраста. Требования оценки
у семейных детей объясняются тем, что к 5�летнему
возрасту их «Я» становится предметно�опре�
деленным: они уже хорошо осознают свои достиже�
ния и умения, которые становятся предметом оцен�
ки — как внешней, так и внутренней. В отличие от
этого воспитанники детского дома еще не выделяют
своих предметных достижений в качестве воплоще�
ния своего «Я» и требуют лишь аморфного, глобаль�
ного внимания и расположения к себе. Эти требова�
ния особенно ярко обнаруживаются в конфликтах
детей, где конкуренция из�за расположения и внима�
ния взрослого является основной причиной детских
ссор и вражды.

Оценка своих качеств и умений у детей в детском
саду происходит в основном через сравнение себя
со сверстником, причем это сравнение происходит
и в отсутствии реального сверстника (во внутреннем
плане). Для воспитанников детского дома другой
ребенок остается внешним объектом, который ме�
шает выполнению их желаний. Они и не сравнивают
себя с ним, и не вступают в диалог. У этих детей не
проявляется соревновательного начала в той фор�
ме, в которой оно присуще семейным детям. Для них
важнее не обогнать сверстника в каких�то своих до�
стижениях, а обратить на себя внимание взрослого.

Как уже отмечалось выше, у дошкольников из се�
мьи (особенно в 4—5 лет) доминируют потребности в
признании сверстников и в сотрудничестве с ними,
которые реализуются в совместной деятельности.
Именно эти потребности порождают многочисленные
острые конфликты, отстаивание своих преимуществ,
соревновательное начало в отношениях детей. В дет�
ском доме эти потребности представлены минималь�
но, как и вообще потребность в общении со сверстни�
ками. Главной, а для многих детей, растущих без
семьи, единственной коммуникативной потребностью
остается потребность в доброжелательном внимании
взрослого, которая реализуется в поисках физичес�
кого контакта и непосредственной близости. Сверст�
ник в этой связи остается в стороне от магистраль�
ных интересов ребенка, поэтому его действия,
достижения и переживания для него безразличны.

Однако, наряду с этим, на фоне низкой эмоцио�
нальной вовлеченности обнаружилась острая нега�
тивная реакция на похвалу взрослым сверстника.
Детдомовские дошкольники стремились нивелиро�
вать достижения сверстника, противопоставляя свои

«успехи» его «неудачам». У семейных детей этот
феномен также проявлялся достаточно ярко, осо�
бенно в 4—5�летнем возрасте. Однако, можно пола�
гать, что эти сходные проявления имеют различную
психологическую природу.

В основе конкурентного, оценочного отношения
детей из детского сада лежит стремление превзойти
другого, показать себе и ему свои преимущества. Это
проявляется в требованиях оценки, в подчеркивании
своих достоинств перед ровесниками, в постоянном
сравнении своих достижений и успехов других. Дети
осознают и утверждают свое «Я» через сравнение со
сверстниками. У детей из детского дома в этом отно�
шении наблюдается странная картина: при отсут�
ствии потребности в оценке ярко проявляется отри�
цание достижение сверстника. По�видимому, они не
выделяют и не осознают каких�либо своих качеств,
умений или достижений и, соответственно, не оце�
нивают сами и не ищут оценки со стороны других.
Поэтому они не сравнивают себя со сверстником в
этом плане и не соревнуются с ним. Они осознают
себя главным образом через отношение к ним взрос�
лого, которое является основной внешней опорой их
самосознания (как это бывает в младенческом воз�
расте). Сверстник при этом является помехой, «за�
бирающей на себя» персональное внимание взрос�
лого. Поэтому они всеми силами борются за
расположение и внимание взрослого, стремятся пе�
реключить его на себя. Причем эта «борьба» проис�
ходит в развернутом внешнем плане. Они не сравни�
вают себя со сверстником и не утверждают себя
посредством его. При оценке же взрослым сверст�
ника вся ситуация сравнения разворачивается во
внешнем плане, в присутствии реального сверстни�
ка и взрослого, который это сравнение провоцирует.

Все это может свидетельствовать о том, что у вос�
питанников детского дома нет основы для конкурен�
тного отношения к другому ребенку. Однако, личнос�
тное, субъектное отношение к сверстнику у них также
отсутствует. Это проявляется в их неспособности к
сопереживанию, просоциальному поведению и в об�
щем безразличии к сверстнику.

На основании изложенных данных можно сделать
вывод о том, что у детей из дома ребенка не сформи�
рована структура самосознания. Их «Я» нуждается в
постоянной внешней опоре, которую дает персональ�
ное и выраженное отношение взрослого. Другой ре�
бенок (сверстник) не является значимым партнером
по совместной деятельности и участником и значи�
мым человеком.

Таким образом, формирование и развитие отно�
шения к сверстнику зависит не только и не столько
от опыта совместной жизни детей и возможности
общаться друг с другом, сколько от уровня развития
сознания и самосознания ребенка. Источником нор�
мального развития самосознания ребенка является
личностное отношение взрослого на ранних этапах
онтогенеза. Именно это отношение оказывается на�
рушенным у детей, растущих без семьи. Ввиду недо�
статочности общения с близкими взрослыми в ран�
них возрастах и отсутствия личностного отношения
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к себе собственное «Я» ребенка остается невыде�
ленным и неоформленным, что тормозит и делает
невозможным гармоничное отношение не только к
себе, но и к другим детям. В силу этого дети, расту�
щие без семьи, лишены внутренней личностной
устойчивости, а потому остаются зависимыми от
окружающих старших людей и нуждаются в постоян�
ной внешней опоре.

Следует подчеркнуть, что аналогичный тип лично�
сти и сходные формы отношения к сверстникам на�
блюдаются не только у воспитанников детского дома,
но и у отдельных детей, живущих в семье. Острый де�
фицит любви и личностного отношения ребенок мо�
жет испытывать не только в детском доме, но и при
живых родителях. Холодные, отчужденные отношения
с ребенком, устранение родителей от воспитания и
общения с ним, изоляция маленького ребенка от об�
щества взрослых могут привести к тем же последстви�
ям даже при формальном наличии семьи.

Общие особенности детей с проблемнымиОбщие особенности детей с проблемнымиОбщие особенности детей с проблемнымиОбщие особенности детей с проблемнымиОбщие особенности детей с проблемными
формами отношения к сверстникамформами отношения к сверстникамформами отношения к сверстникамформами отношения к сверстникамформами отношения к сверстникам

Мы рассмотрели некоторые наиболее типичные
формы конфликтного отношения ребенка к окружа�
ющим. Сравнивая разные типы «проблемных» детей,
можно видеть, что они существенно различаются по
характеру своего поведения и по степени трудностей,
которые создают для воспитателя. Одни из них по�
стоянно дерутся и приходится все время призывать
их к порядку, другие спокойно сидят в стороне, тре�
тьи всеми силами стремятся привлечь к себе внима�
ние, четвертые прячутся от посторонних глаз и избе�
гают всяких контактов.

Однако, несмотря на эти очевидные различия в
поведении детей, в основе почти всех межличност�
ных проблем лежат сходные внутриличностные ос�
нования. В общих чертах, суть этих психологичес�
ких проблем можно определить как фиксацию
ребенка на своих предметных качествах, на оценке
себя и или как гипертрофированную самооценку.
Причем проблемы этих детей не заключаются в уров�
не их самооценки и даже не в степени ее адекватно�
сти. Самооценка этих детей может быть чрезмерно
завышенной, средней или заниженной; она может
соответствовать реальным достижением ребенка, а
может существенно расходиться с ними. Все это само
по себе не является источником личностных проблем.
Главной причиной конфликтов ребенка с собой и с
другими является доминанта на собственной ценно"
сти и связанная с ней сосредоточенность на том, «что
я значу для других». Такой ребенок постоянно думает
о том, как к нему относятся или как его оценивают
окружающие, и остро аффективно переживает их от�
ношение. Его «Я» находится в центре его мира и со�
знания; он постоянно рассматривает и оценивает
себя глазами других, воспринимает себя через отно�
шение окружающих. При этом другие могут осуждать
его или бояться, восхищаться его достоинствами или
подчеркивать его недостатки, уважать или унижать
его. Но во всех случаях он уверен, что окружающие
думают только о нем, приписывает им определен�

ное отношение к себе и переживает его как реаль�
ное. Реальность межличностных отношений подме�
няется его собственной субъективной установкой.

Главная трудность при этом даже не в том, что
такой ребенок неверно оценивает себя с точки зре�
ния окружающих, но и в том, что эта оценка стано�
вится главным содержанием его жизнедеятельности
и скрывает другие аспекты окружающего мира и дру�
гих людей. Он не видит, не воспринимает всего того,
что не относится к его «Я», не видит окружающих его
детей. Вернее он видит в них исключительно отноше"
ние к себе и оценку себя. Другие люди превращают�
ся для него в зеркала, в которых он воспринимает
только себя — свои достоинства или недостатки,
восхищение собой или пренебрежение к себе. Эти
«зеркала» как бы закрывают других людей, отгора�
живают от них. Все это замыкает ребенка на самом
себе, мешает видеть и слышать других, приносит
острые болезненные переживания одиночества, сво�
ей «недооцененности», «незамеченности». Само�
утверждение, демонстрация своих достоинств или
сокрытие своих недостатков остается главным мо�
тивом их поведения, при этом другие люди сами по
себе вовсе не интересуют его.

В отличие от этого, дети с гармоничным, бескон�
фликтным отношением к сверстникам никогда не
остаются безразличными к действиям сверстника,
при этом их эмоциональная вовлеченность имеет
положительную окраску — они одобряют и поддер�
живают других детей, а не осуждают их. Даже в пози�
ции «обиженного» они предпочитают разрешать кон�
фликты мирным путем, не обвиняя и не наказывая
других. Успехи сверстников отнюдь не обижают, а,
напротив, радуют их. В большинстве случаев в тех же
проблемных ситуациях они отвечают на просьбы свер�
стников и очень часто бескорыстно отдают им то, что
нужно им самим. (Напомним, что дети с конфликт�
ным отношением не делают этого никогда.)

Специальные исследования показали, что наи�
большей популярностью в группе сверстников обыч�
но пользуются именно те дети, которые могут по�
мочь, уступить, выслушать, поддержать чужую
инициативу. Именно эти качества — чуткость, отзыв�
чивость, внимание к другому — наиболее высоко це�
нятся в детской группе. Эти качества обычно назы�
вают нравственными. Отсутствие этих качеств
(нечувствительность и отсутствие интереса к парт�
неру, враждебность и пр.), напротив, делает ребенка
отвергаемым и лишает симпатии сверстников.

Чем отличаются дети, способные помочь, усту�
пить, отозваться на чужие обиды? Почему одни дети
способны удовлетворить потребности других в доб�
рожелательном внимании и сопереживании, а дру�
гие нет? Без ответа на этот вопрос строить осмыс�
ленную педагогическую работу по нравственному
воспитанию и развитию межличностных отношений
детей чрезвычайно трудно.

По�видимому, все эти нравственно�ценные пове�
денческие проявления имеют в своем основании осо�
бое отношение к сверстнику, которое можно назвать
личностным (или субъектным). В этом отношении
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реализуется внутренняя причастность другому. Этот
другой является не внешне противопоставленным
существом и не средством самоутверждения через
доказательство своего превосходства, а прямым
продолжением моего «Я», которое не замкнуто в
себе, не отгорожено психологическими защитами, а
открыто для других и внутренне связано с ними. По�
этому такие дети легко и без колебаний помогают
сверстникам и делятся с ними, воспринимают чужие
радости и огорчения, как свои. Такое личностное от�
ношение к сверстникам складывается уже в дошколь�
ном возрасте, и именно оно делает ребенка попу�
лярным и предпочитаемым сверстниками.

Это совершенно не означает, что такие дети не
ссорятся, не обижаются и не спорят с другими. Все
это, безусловно, присутствует в детской жизни, по�
скольку предметное, объектное начало, оцениваю�
щее и сравнивающее себя с другими, с необходимо�
стью присутствует как в самосознании каждого
человека, так и в его отношении к другому. Однако, у
бесконфликтных детей, в отличие от конфликтных,
оно не является главным и основным. Оно не закры�
вает другого ребенка и не делает защиту, утвержде�
ние и оценку своего «Я» специальной и единственной
жизненной задачей. Именно это личностное отноше�
ние обеспечивает как внутреннее эмоциональное
благополучие, так и признание других.

У детей с разными формами конфликтного пове�
дения доминирует предметное, объектное начало в
самосознании и в отношении к сверстнику. Такое
предметное (объектное или оценочное) отношение к
окружающим складывается в середине дошкольного
возраста. Как показывают наблюдения и лонгитюд�
ные исследования, это отношение не проходит, а
только усиливается с возрастом, принося человеку
массу трудностей в отношениях с другими и с сами�
ми собой. Вместе с тем, в 5–6 лет описанные выше
особенности отношения к сверстникам нельзя рас�
сматривать как окончательно сложившиеся и закры�
тые для каких�либо изменений. Развитие межлично�
стных отношений и самосознания ребенка в этом
возрасте еще интенсивно продолжается. На этом
этапе еще возможно преодолеть различные дефор�
мации в отношениях с другими, снять фиксацию на
самом себе и помочь ребенку полноценно прожить
разные этапы возрастного развития.
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См. в предыдущем номере.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МЕТОДИКА «СТРОИТЕЛЬ»МЕТОДИКА «СТРОИТЕЛЬ»МЕТОДИКА «СТРОИТЕЛЬ»МЕТОДИКА «СТРОИТЕЛЬ»МЕТОДИКА «СТРОИТЕЛЬ»

В игре участвуют двое детей и взрослый. Перед
началом строительства взрослый предлагает детям
рассмотреть конструктор и рассказать, что можно
из него построить. По правилам игры один из детей
должен быть строителем (т. е. осуществлять актив�
ные действия), а другой — контролером (пассивно
наблюдающим за действиями строителя). Дошколь�
никам предлагается самостоятельно решить: кто
будет строить первым и, соответственно, будет ис�
полнять роль строителя, а кто будет контролером —
следить за ходом строительства. Конечно, большин�
ство детей хочет сначала быть строителем. Если дети
не могут самостоятельно сделать выбор, взрослый
предлагает им воспользоваться жребием: угадать, в
какой руке спрятан кубик конструктора. Угадавший
назначается строителем и строит постройку по соб�
ственному замыслу, а другой ребенок назначается
контролером, он наблюдает за строительством и
вместе со взрослым оценивает его действия. В ходе
строительства взрослый 2—3 раза поощряет или по�
рицает ребенка�строителя. Например: «Очень хоро�
шо, отличный дом, ты замечательно строишь» или
«Что�то у тебя странный дом получается, таких не
бывает».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МЕТОДИКА «ОДЕНЬ КУКЛУ»МЕТОДИКА «ОДЕНЬ КУКЛУ»МЕТОДИКА «ОДЕНЬ КУКЛУ»МЕТОДИКА «ОДЕНЬ КУКЛУ»МЕТОДИКА «ОДЕНЬ КУКЛУ»

В игре участвуют четверо детей и взрослый. Каж�
дому ребенку дают бумажную куклу (девочку или маль�
чика), которую надо нарядить на бал. Взрослый раз�
дает детям конверты с деталями кукольной одежды,
вырезанными из бумаги (для девочек — платья, для
мальчиков — костюмы). По цвету, отделке и раскрою
все варианты одежды отличаются друг от друга. По�
мимо этого в конверты вкладываются различные
вещи, украшающие платье или костюм (бантики,
кружева, галстуки, пуговицы и пр.) и дополняю�
щие наряд куклы (шляпы, сережки, туфли).
Взрослый предлагает детям одеть свою куклу
на бал, самая красивая из кукол станет коро�
левой бала. Но, приступая к работе, дети
вскоре замечают, что все детали одежды в
конвертах перепутаны: в одном оказывает�
ся три рукава и один ботинок, а в другом —
три ботинка, но ни одного носка и т. д. Таким
образом, возникает ситуация, предполага�
ющая взаимный обмен деталями. Дети вы�
нуждены обращаться за помощью к своим
сверстникам, просить нужную для их наряда
вещь, выслушивать и реагировать на просьбы
других детей. По окончании работы взрослый
оценивает (хвалит или делает замечания) каж�
дую одетую куклу и вместе с детьми решает, чья
кукла станет королевой бала.




