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На  протяжении  всего  дошкольного  детства  про-
исходит  познание  себя  ребенком,  продолжает  скла-
дываться его самооценка, повышается осознанность 
мотивов своего поведения, своего места среди других 
людей [3,с.186].

Прежде  чем  оценить  себя,  ребенок  должен  на-
учиться видеть в других какое-либо качество, оцени-
вать его, и в этом процессе крайне важна роль взрос-
лого. 

Выделенные  особенности  взаимодействия  «ро-
дитель-ребенок»  на формирование Я-концепции  до-
школьника,  определили  направления  диагностиче-
ской работы со старшими дошкольниками: изучение 
самооценки детей;  стиля воспитания в семье; семей-
ных отношений  глазами ребенка; представления ро-
дителей о своем ребенке.

Наше исследование показало, что 75% детей стар-
шего  дошкольного  возраста  осознают  те  качества  и 
особенности  поведения,  которые  чаще  оцениваются 
окружающими. Некоторые дети по-разному характе-
ризуют себя дома и в детском саду. Типичные выска-
зывания их дома: «Я помогаю маме», «Я послушан-
ная», «Я убираю свои игрушки», «Я папу в шахматы 
выигрываю». В детском  саду:  «Я не  дерусь»,  «Я не 
шумлю»,  «Я  рисую  красиво»,  «Я  с  детьми  дружу». 
50%  старших  дошкольников    выделяют  те  стороны 
своего  поведения,  которые  преобладают  в  разных 
ситуациях (дома - отношения и общение с близкими, 
в детском саду - общение со сверстниками, выполне-
ние  правил,  успехи  в  деятельности)  и  которые  под-
черкиваются  взрослыми,  40%  детей  ориентируются 
не  только  на  взрослых  но  и  сверстников.  35 %    де-
тей исследуемой группы имеют неадекватную само-
оценку. По результатам анкетирования большинство 
родителей не имеют представления о содержании по-
нятия Я-концепция. Затрудняются привести примеры 
положительного или отрицательного влияния на «Я» 
своего  ребенка.  В  32%  семей  преобладает  попусти-
тельский стиль воспитания, в 38% авторитарный, а в 
30 % авторитетный. 

Результаты  нашего  исследования  подтвердили 
значимость влияния взаимодействия «родитель-ребе-
нок» на формирование образа «Я» старшего дошколь-
ника  и  необходимость  развивать  положительные 
детско-родительские отношения. Для этого мы пред-
лагаем проводить работу с семьей в виде тренингов 
и  консультаций  для  родителей,  где  родители  и  дети 
принимают непосредственное активное участие.

Мы разработали  тренинг  «Мой мир»,  в  котором 
ведется  активная  работа  с  родителями  и  детьми.  С 
одной стороны ведется работа по диагностике уров-
ня  сформированности  Я-концепции  детей,  с  дру-
гой  -  уровень  педагогического  потенциала  семьи. 
В  тренинг  вошли    методики,  которые  помогут  рас-
ширить  педагогический  потенциал  семьи  (народно-
прикладное  творчество,  семейное  музыцирование, 
библиотерапия,  арттерапия  и  др.).  Одна  из  методик 
-  это  «Автопортрет  семьи»,  где  родители  и  дети  с 
разных  сторон  пытаются  представить  самую  луч-
шую  модель  семейного  взаимоотношения.  Важную 
роль  в  работе  с  родителями    мы  отводим  возмож-
ностям  дистанционных  технологий  (электронные 
письма-консультации  для  родителей,  например, 
«Создание  ситуаций  успеха  для  формирования  по-
ложительной самооценки в условиях семьи», оформ-
ление  стендов  полезной  литературой,  знакомство 
с  развивающими  сайтами  для  детей  и  родителей).  
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В  дошкольном  детстве  формируются  базовые 
свойства личности: самооценка и образ «Я», эмоци-
онально-потребностная  сфера, нравственные ценно-
сти, а также социально-психологические особенности 
в системе отношений с другими людьми, усложняет-
ся  эмоциональная жизнь  дошкольника,  обогащается 
содержание эмоций, формируются высшие чувства.

Эмоции  –  это  реакция  человека  на  воздействие 
внутренних  и  внешних  раздражителей,  имеющих 
ярко выраженную субъективную окраску: обычно но-
сят ситуативный характер и выражают оценку лично-
стью определенной ситуации, связанной с удовлетво-
рением потребностей человека в данный момент [4].

Эмоции  играют  важную  роль  в  жизни  детей,  в 
первую  очередь  помогают  воспринимать  действи-
тельность  и  реагировать  на  неё.  Положительные 
переживания  воодушевляют  маленького  человека  в 
его творческих поисках и смелых дерзаниях, а отри-
цательные  тормозят  процесс  развития  личности  до-
школьника.

Нагрузка на психику ребенка в настоящее время 
выше, чем раньше. С каждым годом в детские сады 
приходит все больше «проблемных» детей с эмоцио-
нально-личностными расстройствами (депрессия, за-
стенчивость, страхи, агрессивность). Объективными 
причинами этого являются: ритм современной жизни, 
отсутствие должного внимания и заботы со стороны 
родителей,  неврозы родителей сказываются на росте 
страхов у детей. 

Само  же  чувство  страха  проявляется  непроиз-
вольно,  помимо  воли,  сопровождаясь  выраженным 
чувством волнения, беспокойства или ужаса [2,43].

В  среднем  дошкольном  возрасте  преобладают 
страх  одиночества,  темноты,  замкнутого  простран-
ства, персонажей сказок: волк, баба Яга, Кощей, Бар-
малей [1].

При  своевременном  выявлении  и  коррекции, 
страх у ребенка исчезает бесследно. Если же страхи 
сохраняются,  необходимо обратиться  за  квалифици-
рованной помощью,  так  как  это  говорит  о  слабости 
нервной  системы  ребенка,  и  грозит  возможностью 
развития фобий. 

Коррекция  недостатков  эмоциональной  сферы 
должна рассматриваться в качестве одной из наибо-
лее важных, приоритетных задач воспитания. 

Так,  с  целью  профилактики  возможности  про-
явления страхов и коррекции уже имеющихся нару-
шений у детей среднего дошкольного возраста нами 
была  разработана  коррекционно-развивающая  про-
грамма. 

Цель программы: 
1. Профилактика  и коррекция страхов и снижение 

уровня тревожности;
2.  Возвращение  детям  чувства  уверенности  в 

себе, гибкости, адаптивности;
3. Развитие эмоционально-волевой сферы.

Задачи:
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1. Познакомить детей с основными эмоциями: ра-
дость грусть, горе, страх, удивление;

2.  Развивать  внутреннюю  активность  ребенка, 
уверенность в себе;

3. Помочь ребенку отрегулировать отрицательные 
эмоции, открыть способы преодоления страха;

4.  Формировать  чувства  ответственности,  само-
контроля;

5. Обогащать словарный запас детей;
6. Оказать консультативную и методическую по-

мощь родителям.
Принципы коррекционно-развивающей работы:

- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип индивидуализации, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей личности;
- принцип единства диагностики и коррекции;
- гуманистический принцип психолого-педагоги-

ческой коррекционной работы с детьми;
-принцип  индивидуального  подхода  в  процессе 

коррекции.
Программа  разработана  для  детей  среднего  до-

школьного возраста. Занятия проводятся один или два 
раз в неделю в первой половине дня. Продолжитель-
ность  одного  занятия  20-30  минут.  Занятия  прово-
дятся индивидуально с ребенком, или в присутствии 
родителей (по желанию). Возможна организация де-
тей в небольшие подгруппы на короткий промежуток 
времени. Структура занятий гибкая, вариативная, за-
висит  от  желания  и  готовности  ребенка  заниматься 
определенными заданиями и упражнениями.

Ведущие  коррекционно-развивающих  занятий  – 
педагог-психолог.

Формы и методы работы:
1. Наблюдение
2. Метод игровой коррекции
3. Релаксационный метод
4. Метод  АРТ и сказкотерапии
5. Развивающие упражнения

Сроки реализации программы: 
ноябрь 2013 г. – декабрь 2013 г.

Этапы реализации коррекционно-развивающей 
программы:

I. Диагностический этап.
Цели: Выявить, какие страхи присутствуют у де-

тей  среднего  дошкольного  возраста.  Информирова-
ние родителей о необходимости проведения коррек-
ционной работы с их детьми.

Методы: анализ детских рисунков, беседа, наблю-
дение, анкетирование родителей.

II. Практический этап.
Цель: Профилактика и коррекция отрицательных 

эмоций.
Методы: игровые упражнения, рисуночные мето-

дики, сказкотерапия, релаксационный тренинг, бесе-
да.

III. Контрольный этап.
Цель:  Определение  эффективности  коррекцион-

ной работы.
Методы:  беседа,  наблюдение,  анкетирование  ро-

дителей, анализ рисунков детей.

Содержание программы «Я больше не боюсь!»
№ Название этапа Цель работы Содержание работы с детьми Содержание  рабо-

ты с родителями
1. Диагностический 1. Определение уровня тревож-

ности ребенка;
2. Выявление и уточнение пре-
обладающих видов страха;
3.  Снижение  эмоционального 
напряжения, уменьшение уров-
ня тревожности.
4. Ознакомить родителей с ре-
зультатами диагностики детей.

Тест  тревожности  Р.Темпл, 
М.Дорки;
Методика выявления детских стра-
хов  «Страхи  в  домиках»,  Захаров 
А.И. Панфилова М.А.;
Рисуем страхи

Опросник  Лавре-
ньева  Г.П.,  Тита-
ренко  Т.М.  «Уро-
вень  тревожности 
ребенка»;
Беседа  с  родите-
лями.

Если первичная диагностика свидетельствует о наличии у ребенка страхов и тревожности, то воспитатель обязан донести 
это до родителей, с целью проведения коррекционной работы. Если же у ребенка не обнаружено страхов и его психическое 
состояние находится в пределах возрастной нормы – то предложенный комплекс занятий можно проводить в целях профилак-
тики.
2. Практический 1. Создать условия для преодо-

ления у детей чувства страха
2. Работа с внутренним состо-
янием и освобождение от бло-
ков  и  зажимов,  сформирован-
ных чувством страха
3.  Стимулирование  афферент-
ной сферы ребенка, повышение 
психического тонуса ребенка
4.  Содействовать  развитию 
умения справляться с чувством 
страха
5. Вербализация страха. 

Беседа  о  страхах,  о  том,  какую 
роль они играют в жизни;
Упражнения:
«Веселый страх»;
«Расскажи свой страх»;
«Я тебя не боюсь»;
Ролевые игры (Шишова Т.Л.):
«У страха глаза велики»;
«А вкусная была капуста…»;
«Моя кровать – моя крепость»;
«Страх мой – враг мой»;
Игры:
«Прятки»;
«Жмурки»;
«Лохматый пес»;
«Автобус»;
«Мой страх»;
Пантомима «Зайка-трусишка»;
Сказкотерапия «Про Чебурашку»;
«Про девочку Настю…»
Арт-терапия

Консультация  «Все 
о детских страхах»;
Консультация  по 
проведению  тре-
нинга  «Зверушки  в 
норке».

3. Контрольный 1.  Снятие  и  осознание  своих 
страхов
2.  Развитие  произвольности  и 
самоконтроля
3. Снятие психоэмоционально-
го напряжения.

Рисуночная терапия, Захаров А.И.;
Игра  «Кричалки-шепталки-мол-
чалки»;
Методика выявления детских стра-
хов, Захаров А.И.

Беседа  об  эффек-
тивности  проводи-
мой работы
  Советы  родителям 
по  профилактике 
детских страхов.
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ожидаемые результаты: 
развитие  эмоциональной  сферы  детей;  снятие 

уровня тревожности, освобождение от блоков и зажи-
мов,  вызванных  страхом;  снятие  и  осознание  своих 
страхов.
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ПоЗиЦиоННое обУЧеНие, КаК СПоСоб 
ПреодоЛеНиЯ ЭГоЦеНТриЗМа В доШКоЛЬНоМ 

ВоЗраСТе
Бочкина Е.В.

ИППО ГОУ ВПО МГПУ, Дедовск, Россия

На протяжении многих лет в психологии большое 
внимание  уделяется  исследованию  того,  как  в  ходе 
психического  развития  ребенок  осознает,  с  одной 
стороны, окружающий его реальный мир, а с другой 
стороны свое собственное «Я». Изучаются значения, 
которые в определенном возрасте принимает та или 
иная система («реальный мир» и «Я»), их источники, 
способность ребенка дифференцировать эти системы 
в разные возрастные периоды.

Возникновение проблемы децентрации в детской 
психологии  тесно  связано  с  изучением  мышления 
детей.  Существуют  различные  подходы  к  проблеме 
возникновения и  развития мышления детей. Наибо-
лее  распространенным  в  последнее  время  является 
представление о генезисе мышления как о постепен-
ном восхождении от более примитивных форм ко все 
более совершенной его форме - словесно-логическо-
му или дискурсивному мышлению. В отечественной 
психологии наибольшее распространение имеет кон-
цепция Л.С. Выготского,  в  которой  генезис мышле-
ния рассматривается от наглядно-действенного к на-
глядно-образному, а затем к логическому [5;с. 17].

Особое значение такого подхода имеет представ-
ление  о  детском мышлении  как  об  адекватном  спо-
собе ориентировки ребенка в действительности. Это 
положение  Л.С.  Выготского  существенно  отличает-
ся  от  концепции Жана Пиаже,  в  которой начальные 
формы мышления трансдуктивны по своей природе. 
В ранних работах эгоцентрическое мышление Пиаже 
рассматривал как переходную форму мышления, ко-
торая помещается с генетической, функциональной и 
структурной точек зрения между аутическим мышле-
нием и направленным разумным мышлением. Имен-
но в процессе изучения детскогомышления Ж. Пиаже 
открыл такое явление, как эгоцентризм - особую ум-
ственную позицию ребенка. И это открытие стало ис-
ходной точкой в исследовании проблем децентрации 
в психологии.

Противоположность  точек  зрения  Ж.  Пиаже  и 
Л.С.  Выготского  вылилась  в  интереснейшую  дис-
куссию. Проблема эгоцентризма и децентрации стала 
предметом изучения психологов на протяжении деся-
тилетий, однако, точка в ее исследовании до сих пор 
не поставлена.

Проблема  познавательного  (когнитивного)  эго-
центризма  рассматривалась  как  зарубежными  (Г. 
Эбли, Дж. Смедслунд, П. Ковен, Л. Колберг, Д. Эл-
кинд,  М.  Доналдсон  и  др.),  так  и  отечественными 
психологами (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Элько-
нин,  А.В.  Запорожец, П.Я.  Гальперин,  Л.А.  Венгер, 
Л.М. Фридман, Л.Ф. Обухова и др.).

Эгоцентризм  в  разных  источниках  определяется 
несколько по-разному.

«Эгоцентрический»  -  сконцентрированный  на 
самом себе. Оно указывает на  рассмотрение мира  в 
буквальном  и  переносном  смысле  только  со  своей 
собственной  позиции,  неспособность  осознать,  ка-
ким же этот мир предстает с другой точки зрения, что 
означают одни и те же слова, если их слышит и вос-
принимает человек с иным запасом знаний и жизнен-
ным опытом» [4;с.18-19].

 «Эгоцентризм - позиция ребенка, характеризую-
щаяся фиксацией на себе и отсутствием ориентации 
на другого человека. Проявляется в неумении поста-
вить себя на место другого. Характерна для младшего 
школьного возраста». [5; с. 15].

Познавательный эгоцентризм проявляется в том, 
что ребенок соподчиняет несогласованные, противо-
речивые  суждения,  основанные  на  собственных  не-
обобщенных  или  недостаточно  обобщенных  сужде-
ниях.  Жан  Пиаже  называл  такую  позицию  ребенка 
«реализмом».  Пиаже  показал,  что  ребенок  на  опре-
деленной  ступени  развития  в  большинстве  случаев 
рассматривает предметы такими, какими их дает не-
посредственное восприятие - он не видит вещи в их 
внутренних  соотношениях.  Ребенок  думает,  напри-
мер, что луна следует за ним во время прогулки, оста-
навливается  тогда,  когда  он  останавливается,  бежит 
за ним, когда он убегает. Свое мгновенное восприятие 
ребенок считает абсолютно истинным.

Ж. Пиаже выделял «реализм» интеллектуальный 
и моральный. Например,  ребенок  уверен,  что  ветви 
деревьев  делают  ветер.  Это  «реализм»  интеллекту-
альный. Моральный «реализм», по Пиаже, заключа-
ется в том, что ребенок не учитывает в оценке поступ-
ка внутренние намерения и судит о поступке только 
по внешнему эффекту, по материальному результату. 
Моральный  эгоцентризм  не  позволяет  ребенку  (и, 
увы, не только ребенку) понять, что его точка зрения 
не единственно возможная и верная, что возможны и 
другие.

Коммуникативный  эгоцентризм  приводит  к  не-
умению  и  нежеланию  слушать  и  понимать,  о  чем 
говорит  собеседник,  к  стремлению  говорить  только 
самому и только о своем.

Концепция Жана Пиаже. Проблема эгоцентризма 
мышления детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста впервые была поставлена в начале 30-ых 
годов XX века известным швейцарским психологом 
Жаном Пиаже.

Теория эгоцентризма детского мышления наибо-
лее подробно изложена в книге Пиаже «Речь и мыш-
ление ребенка». Открытие Ж. Пиаже послужило на-
чалом  для  серьезного  изучения  развития мышления 
детей в детской психологии.

Изучая теорию познания, генезис интеллекта, Пи-
аже  проводил  экспериментальную  работу  с  детьми 
в 1921 - 1925 годах. Именно в этот период он обна-
ружил  скрытые  умственные  тенденции,  придающие 
своеобразие  детскому  мышлению,  и  наметил  меха-
низмы  возникновения  и  смены  стадий  умственного 


