
Демонстративные дети. 

Особенности поведения и возможности его корректировки. 

 

В каждой группе детского сада есть дети, которые постоянно 

требуют внимания со стороны воспитателя. Такие дети у педагогов не 

всегда вызывают приятные чувства. Что же служит причиной такого 

поведения? Чего  добиваются такие дети? И как с ними работать?  

Общение и отношение ребенка к другим людям на протяжении 

дошкольного возраста существенно изменяются. Так, в середине 

дошкольного возраста (4-5 лет) появляется и начинает доминировать 

потребность в признании и уважении. Если до 3-4 лет дети получали 

непосредственное удовольствие от игры с игрушками, то теперь им важно 

знать, как воспринимают и оценивают их действия окружающие люди. 

Дети начинают привлекать внимание других и улавливать в их реакциях 

отношение к себе. Если же в ответ не было никакой реакции, то такие 

дети начинают демонстрировать обиду. Закономерным и необходимым  для 

развития межличностных отношений в этом возрасте является проявление 

конкурентного и соревновательного начала. Дети начинают сравнивать 

себя с другими. Через такое сравнение своих конкретных качеств, навыков и 

умений ребенок может оценить и утвердить себя как обладателя 

определенных достоинств. Если при сравнении у ребенка будет 

несоответствие того, что он думает о себе и того, что думают о нем 

другие, то может появиться стойкое желание доказывать во всем свою 

правоту и требовать к себе внимания со стороны взрослого больше, чем к 

другим детям. Получается, что у дошкольника выходит на первый план 

необходимость положительной оценки со стороны окружающих, чтобы 

удовлетворить гипертрофированную потребность в самоутверждении. 

Негативной стороной этого становится агрессия. Ведь если 

дошкольника кто-то не принимает, то он начинает раздражаться, 

провоцировать скандалы, жаловаться. Невозможность быть выше другого 

подталкивает ребенка к такому решению: если я не могу быть выше, пусть 

другой станет ниже. К примеру, увидев, что у кого-то поделка из 

пластилина лучше, демонстративный ребенок поспешит сказать: «Какая у 

тебя некрасивая поделка! Я умею делать лучше тебя!» 

В речи дошкольника с демонстративным поведением постоянно 

встречаются сравнительные формы: быстрее/медленнее; 

красивее/некрасивее; лучше/хуже и т.д. Все сравнения в любом случае идут в 

их пользу — как же иначе? 



Дети с демонстративным поведением критикуют других ребят, 

запоминая все их плохие действия, и припоминают их в нужный момент. 

Иногда эти дети не дают другому что-либо сказать или сделать, они 

постоянно вмешиваются и перебивают, чтобы подсказать как сделать или 

научить. 

Но собственная моральность зачастую страдает. Однако, если 

присутствует важный взрослый, то они постараются вести себя 

правильно: поделиться игрушкой, поднять предмет, пожалеть. А если 

вокруг лишь дети, то поступки могут быть далеко не идеальными. Таким 

демонстративным поведением дошкольники заботятся о внешней картине 

одобряемого поведения, а вовсе не о том, что бы реально помочь кому-

нибудь. Добрые поступки делаются ради похвалы и одобрения, оценки, 

примера. 

Дети с демонстративным поведением обладают еще одним 

интересным качеством. Они не отвечают на просьбы о помощи, а потом 

сами, как бы снисходя, предлагают ее. Демонстративную Марину на 

занятии сосед просит дать карандаш, Марина делает вид, что не слышит. 

Через время она смотрит на рисунок соседа и громко восклицает: « Ой, у 

тебя все такое мрачное! Хочешь я дам тебе желтый карандаш, чтобы ты 

украсил свой рисунок?» 

Другим детям будет дана оценка в зависимости от того, как этот 

ребенок относится к демонстратору. Например, если с ним поделились 

игрушкой, то ребенок хороший. 

Демонстративное поведение у ребенка не так трудно распознать. 

Гораздо труднее разобраться с ним и подкорректировать развитие ребенка. 

На что же следует в первую очередь обратить внимание педагогам и 

родителям детей с демонстративным поведением.  

Сосредоточенность на себе и собственных достоинствах не дает 

возможность ребенку увидеть другого, превращает его в конкурента и 

соперника. Поэтому отсутствие оценок и сравнения детей (кто лучше, а 

кто хуже) должно стать одним из первых условий преодоления 

демонстративности. 

Родители и педагоги должны избавить ребенка от необходимости 

самоутверждаться и доказывать свое превосходство. Ребенок должен и 

без этого чувствовать любовь и уважение к себе. И только тогда он будет 

ощущать бесценность своей личности и не будет нуждаться в постоянных 

поощрениях и сравнениях с другими. 

Необходимо также отказаться от соревновательного начала в 

играх и занятиях. Конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания 



весьма распространены и широко используются в практике воспитания. 

Однако все эти игры направляют внимание ребенка на собственные 

качества и достоинства, порождают ориентацию на оценку окружающих и 

на демонстрацию своих преимуществ. 

Для преодоления демонстративности главное — показать ребенку, 

что оценка и отношение других — далеко не самое главное в его жизни, и 

что другие дети вовсе не сосредоточены на его персоне. Они имеют свои 

интересы, желания и проблемы, которые не хуже и не лучше, а просто 

другие. 

Конечно, объяснять все это на словах дошкольнику бесполезно. 

"Сдвинуть" ребенка с такой фиксированности на себе можно, открывая 

ему новые интересы, переключая на сотрудничество и полноценное 

общение. Открывают богатые возможности для этого традиционные 

занятия – рисование, лепка, конструирование и, конечно, игра. Ребенок 

должен испытать удовольствие от рисования или игры — не  потому, что 

он делает это лучше всех и его за это похвалят, а потому, что это 

интересно, особенно если все это делать вместе. Интерес к сказкам, 

песенкам, рассматриванию картинок отвлекает ребенка от оценки себя и 

мыслей о том, как к нему относятся другие. Другие дети должны стать для 

него партнерами по общему делу, а не источником обиды. Он должен 

понять, что другие дети существуют вовсе не для того, чтобы уважать и 

хвалить его. У них есть свои интересы и желания, которые совсем не 

связаны с его персоной. Для этого важно создавать ситуации и 

организовывать игры, в которых дети могут пережить общность и 

сопричастность друг с другом в реальном взаимодействии. Это прежде 

всего ролевые игры, хороводные игры, простые игры с правилами и др. 

Приведу примеры нескольких игр, которые помогут детям с 

демонстративным поведением лучше увидеть своих сверстников, оценить 

их и пережить с ними чувство общности. 

В этих играх могут принимать участие от 2 до 6 детей 5 – 6 летнего 

возраста. 

"Эхо" 

Взрослый рассказывает детям про Эхо, которое живет в горах или в 

большом пустом помещении; увидеть его нельзя, а услышать можно: оно 

повторяет все, даже самые странные звуки. После этого дети разбиваются 

на две группы, одна из которых изображает путников в горах, а другая — 

Эхо. Первая группа детей гуськом (по цепочке) "путешествует по комнате" 

и по очереди издает разные звуки (не слова, а звукосочетания), например: 

"Ау-у-у-у", или: "Тр-р-р-р", и т.п. Между звуками должны быть большие 



паузы, которые лучше регулировать ведущему. Он же может следить за 

очередностью произносимых звуков, т.е. показывать, кому из детей и когда 

следует издавать свой звук. Дети второй группы прячутся в разные места 

комнаты, внимательно прислушиваются и стараются как можно точнее 

воспроизвести все, что услышали. Если Эхо работает несинхронно, т.е. 

воспроизводит звуки не одновременно, это не страшно. Важно, чтобы оно 

не искажало звуки и в точности воспроизводило их. 

"Зеркало" 

Перед началом игры проводится "разминка". Взрослый становится 

перед детьми и просит как можно точнее повторять его движения. Он 

демонстрирует легкие физические упражнения, а дети воспроизводят его 

движения. После этого дети разбиваются на пары и каждая пара по 

очереди "выступает" перед остальными. В каждой паре один совершает 

какое-либо действие (например, хлопает в ладоши или поднимает руки, или 

делает наклон в сторону), а другой пытается как можно точнее 

воспроизвести его движение, как в зеркале. Каждая пара сама решает, кто 

будет показывать, а кто воспроизводить движения. Если зеркало искажает 

или опаздывает, оно испорченное (или кривое). Паре детей предлагается 

потренироваться и "починить" испорченное зеркало. 

Когда все зеркала будут работать нормально, взрослый предлагает 

детям делать то, что люди обыкновенно делают перед зеркалом: 

умываться, причесываться, делать зарядку, танцевать. Зеркало должно 

одновременно повторять все действия человека. Только нужно стараться 

делать это очень точно, ведь неточных зеркал не бывает! 

"Волшебные очки" 

Взрослый торжественно объявляет, что у него есть волшебные очки, 

в которые можно разглядеть только хорошее, что есть в человеке, даже 

то, что человек иногда прячет от всех. "Вот я сейчас примерю эти очки... 

Ой, какие вы все красивые, веселые, умные!" Подходя к каждому ребенку, 

взрослый называет какое-либо его достоинство (кто-то хорошо рисует, у 

кого-то новая кукла, кто-то хорошо застилает свою кровать). "А теперь 

пусть каждый из вас примерит очки, посмотрит на других и постарается 

увидеть как можно больше хорошего в каждом. Может быть, даже то, 

чего раньше не замечал". Дети по очереди надевают волшебные очки и 

называют достоинства своих товарищей. В случае если кто-то 

затрудняется, можно помочь ему и подсказать какое-либо достоинство его 



товарища. Повторения здесь не страшны, хотя по возможности 

желательно расширять круг хороших качеств. 

"Связующая нить" 

Дети сидят в кругу, передавая друг другу клубок ниток так, чтобы 

все, кто уже держали клубок, взялись за нить. Передача клубка 

сопровождается высказываниями о том, что дети хотели бы пожелать 

другим. Начинает взрослый, показывая тем самым пример. Затем он 

обращается к детям, спрашивая, хотят ли они что-нибудь сказать. Когда 

клубок вернется к ведущему, дети по просьбе взрослого натягивают нить и 

закрывают глаза, представляя, что они составляют одно целое, что 

каждый из них важен и значим в этом целом. 

"Царевна Несмеяна" 

Взрослый рассказывает сказку про царевну Несмеяну и предлагает 

поиграть в такую же игру. Кто-то из детей будет царевной, которая все 

время грустит и плачет. Дети по очереди подходят к царевне Несмеяне и 

стараются утешить ее и рассмешить. Царевна же изо всех сил будет 

стараться не рассмеяться. Выигрывает тот, кто сможет вызвать улыбку 

царевны. Затем дети меняются ролями. 

Такие игры способствуют формированию общности с другими и 

возможности видеть в сверстниках друзей и партнеров. Когда ребенок 

почувствует радость от общей игры, от того, что мы делаем вместе, 

когда он разделит эту радость с другими, его самолюбивое "Я", скорее 

всего, перестанет требовать похвал и восхищений. Чувство общности и 

интерес к другому являются тем фундаментом, на котором только и 

может строиться полноценное общение людей и нормальные человеческие 

отношения. 

"Конкурс хвастунов" 

Взрослый предлагает детям провести конкурс хвастунов. 

"Выигрывает тот, кто лучше похвастается. Хвастаться мы будем не 

собой, а своим соседом. Ведь это так приятно — иметь самого лучшего 

соседа! Посмотрите внимательно на того, кто сидит справа от вас. 

Подумайте, какой он, что в нем хорошего, что он умеет, какие хорошие 

поступки совершил, чем может понравиться. Не забывайте, что это 

конкурс. Выиграет тот, кто лучше похвалится своим соседом, кто найдет в 

нем больше достоинств". 

После такого вступления дети по кругу называют преимущества 

своего соседа и хвастаются его достоинствами. При этом совершенно не 



важна объективность оценки — реальные эти достоинства или 

придуманные. Не важен также и "масштаб" этих достоинств — это 

могут быть и громкий голос, и аккуратная прическа, и длинные (или 

короткие) волосы. Главное, чтобы дети заметили эти особенности 

сверстника и смогли не только положительно оценить их, но и похвалиться 

ими перед сверстниками. Победителя выбирают сами дети, но в случае 

необходимости взрослый может высказать свое мнение. Чтобы победа 

стала более значимой и желанной, можно наградить победителя каким-

либо маленьким призом (бумажная медаль "Лучшего хвастуна" или значок). 

Такой приз вызывает даже у самого себялюбивого ребенка интерес к 

сверстнику и желание найти у него как можно больше достоинств. 

 


