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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы в настоящее время проблема детско-родительских 
отношений как фактора психофизического благополучия детей в условиях 
семьи приобретает особую актуальность, так как является одной из 
важнейших составляющих государственной политики сохранения здоровья 
нации. Актуальность рассмотрения взаимосвязи между особенностями 
детско-родительских отношений, которое влияет на благополучие 
дошкольников определяется современными условиями семейного 
воспитания. Особенности взаимодействия ребенка с родителями, степень их 
отзывчивости, наличие эмоциональных связей и отношений привязанности 
оказывают влияние, как на протяжении всего периода детства, так и в 
дальнейшей жизни, являются своеобразным эталоном построения его 
отношений с другими людьми. 

Семья предоставляет ребенку не только оптимальные возможности для 
формирования его личности, но она также естественно вводит его в 
постоянно расширяющиеся социальные отношения, создает предпосылки для 
его социализации. У ребенка формируется эмоциональное поведение в 
отношении самого себя и других членов семьи, он учится эмоционально 
реагировать на постоянно изменяющиеся социальные ситуации, что 
формирует предпосылки для эмоционального благополучия. 

Для полноценного развития личности ребенка в семье должны 
складываться благоприятные условия, которые напрямую зависят от 
сложившихся в семье детско-родительских отношений. С одной стороны, 
главной характеристикой родительского отношения является любовь, 
которая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с 
ним, стремление к его защите и безопасности. С другой – родительское 
отношение характеризуется требовательностью и контролем. В этом 
конфликте заключается одно из самых сильных противоречий семейных 
отношений. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, 
интересы выдвигаются у ее старших представителей на первый план, 
зависит, какими вырастут дети. Глубокие контакты с родителями создают у 
детей устойчивое жизненное состояние, ощущение уверенности и 
надежности. Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше 
проблем, связанных со здоровьем, общением со сверстниками, и наоборот, 
как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к 
формированию различных психологических проблем и комплексов. 

Цель дипломной работы исследование взаимосвязи между 
особенностями детско-родительских отношений. 

Гипотеза исследования - предполагалось, что взаимосвязи между 
особенностями детско-родительских отношений влияют на развитие и 
эмоциональное состояние детей дошкольного возраста. 

Объект исследования - особенности детско-родительских отношений 
детей в дошкольном возрасте. 



Предмет исследования – взаимосвязи между особенностями детско-
родительских отношений детей дошкольного возраста. 

Задачи дипломной работы: 
- Провести анализ теоретических источников по исследуемой

проблеме. Для этого необходимо проанализировать понятия детско-
родительских отношений, определить взаимосвязи между особенностями 
детско-родительских отношений, выявить факторы, оказывающие влияние на 
развитие ребенка и эмоциональное состояние детей дошкольного возраста. 

- Провести экспериментальное исследование влияния взаимосвязи
между  особенностями детско-родительских отношений  в дошкольном 
возрасте, на развитие ребенка и эмоциональное состояние детей дошкольного 
возраста. 

 Дать рекомендации по полученным результатам.
В рамках объективного аргументационного подхода к обоснованию

гипотезы были использованы следующие приемы психологического уровня: 
аналитика, наблюдение, интервьюирование (беседа), анкетирование, 
тестирование, абстрагирование, синтез и обобщение результатов 
исследования, а также производился математический анализ полученных 
данных (подсчет среднегрупповых значений по выборке, корреляционный 
анализ, U-критерий Манна-Уитни). 

Методики исследования: 
1) Тест –опросник  детско- родительских отношений  А.Я. Варга и В.В.

Столина; 
2) Тест детской тревожности «Выбери лицо» (Р. Теммпл,М. Дорки);
3) Методика изучения межличностных отношений Рене Жиля;
4) Проективная методика «Несуществующее животное» (М.

Друкаревича). 
Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные положения психологии, представленные в трудах С.Л. 
Рубинштейна, Б.Г. Ананьева; концепция развития личности Л.И. Божович; 
культурно-историческая концепция Л.С. Выготского; концепция личностного 
развития Э. Эриксона и др. 

Экспериментальная база. Исследование проходило на базе 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Советского района детский сад №19 комбинированного вида. 

Выборка исследования составила 44 человека (воспитанники средних 
групп). Помимо указанного, в рамках взаимодействия отношений в системе 
«ребенок-родители» исследование проводилось параллельно с 44 
родителями. 

Практические результаты исследования и их значимость: объективные 
данные, полученные в ходе проведения комплексного исследования, могут 
быть реализованы воспитателями, психологами и другими специалистами 
ДОУ в своей непосредственной деятельности. 



Структура работы: работа состоит из введения, теоретической и 
практической части, заключения, списка литературы и приложений. Во 
введении представлена актуальность рассматриваемой проблемы, цель, 
задачи, гипотеза, объект, предмет, методы, теоретическая и практическая 
исследования. 

Первая глава посвящена теоретическим аспектам изучения взаимосвязи 
между  особенностями детско-родительских отношений детей дошкольного 
возраста. 

Во второй главе представлено экспериментальное исследование 
влияния взаимосвязи между  особенностями детско-родительских отношений 
на развитие ребенка и эмоциональное состояние детей дошкольного возраста. 

В выводах и заключении изложены результаты исследования. Список 
литературы содержит перечень работ авторов из  наименований. 



ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
МЕЖДУ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

1.1 Теоретический анализ детско-родительских отношений 

Проблема отношений родителей и детей - сложная и парадоксальная. 
Сложность ее - в скрытом, интимном характере человеческих отношений, 
щепетильности “внешнего” проникновения в них. А парадоксальность в том, 
что, при всей ее важности, родители ее обычно не замечают, ибо не имеют 
для этого необходимой психолого-педагогической информации. 

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными 
повседневными контактами. Это такое тесное общение между ними, в 
результате которого возникает душевное единение, согласованность 
основных жизненных устремлений и действий. Природную основу таких 
отношений составляют родственные связи, чувства материнства и отцовства, 
которые проявляются в родительской любви и заботливой привязанности 
детей и родителей. 

В семейном окружении, в общении, в диалоге разных поколений 
происходит реальное становление психики детей и одновременно 
существенно изменяется психическая жизнь родителей. В современном мире 
семья часто оказывается на перекрестье социальных и экономических 
проблем общества; она - главный защитник личности, убежище и фундамент, 
хотя сама при этом испытывает внутренние болезненные противоречия. 
Связи «родитель-ребенок» имеют важнейшее значение для понимания 
сложившейся структуры семьи, ее актуального состояния и направлений 
будущего развития. [1, С.14].   

Огромный вклад в развитие представлений о специфике отношений 
между детьми и родителями внесла теория классического психоанализа. «Как 
известно, - пишут Смирнова Е.О. и Быкова М.В., психоанализ был первой 
теорией, в которой отношения между ребенком и родителем рассматривались 
в качестве главного фактора детского развития. Согласно З. Фрейду и А. 
Фрейду, мать выступает для ребенка, с одной стороны, как первый и самый 
важный источник удовольствия, как первый объект либидо, а с другой - как 
первый законодатель и «контролер». З. Фрейд придавал значение отделению 
ребенка от родителей, утверждая, что отход ребенка от родителем должен 
быть неизбежным для его социального благополучия. Теория психоанализа 
дала начало многим основным современным концепциям детского развития, 
разработавшим новые подходы к проблеме детско-родительских отношений, 
к числу которых относятся концепции Э. Эриксона, Э. Фромма, Д. Боулби, К. 
Роджерса и других. 

Так, в эпигенетической концепции Э. Эриксона подчеркивается, что в 
отношениях между родителем и ребенком существует двойственная 
интенция, которая совмещает в себе чувственную забота о нуждах ребенка с 
чувством полного личного доверия к нему. С одной стороны, родители 



должны оберегать ребенка от окружающих его опасностей, с другой - 
предоставлять ему определенную степень свободы, а ребенок устанавливает 
необходимый баланс между требованиями родителей и своей инициативой» 
[57, С.4].   

Эрик Фромм, рассматривая родительские отношения как 
фундаментальную основу развития ребенка, провел качественное различие 
между особенностями материнского и отцовского отношения к ребенку. Это 
различие наиболее ярко прослеживается по следующим линиям:  

- условность - безусловность,
- контролируемость - неконтролируемость.
Материнская любовь безусловна - мать любит своего ребенка за то, что

он есть. Материнская любовь не подвластна контролю со стороны ребенка, ее 
нельзя заслужить (либо она есть, либо ее нет). Отцовская любовь 
обусловлена - отец любит за то, что ребенок оправдывает его ожидания. 
Отцовская любовь управляема, ее можно заслужить, но ее можно и 
лишиться. При этом Фромм отмечает, что «речь здесь идет не о конкретном 
родителе, а о материнском и отцовском началах, которые в определенной 
степени представлены в личности матери или отца» [64, С.207] 

Аналогичное противопоставление условной и безусловной любви 
рассматривается и в гуманистической психологии. К. Роджерс подчеркивает, 
что именно безусловное позитивное внимание родителя к ребенку, 
безотносительно к совершаемым им поступкам, обеспечивает полноценно 
развитие личности ребенка [53,  С.23] 

В соответствии с теорией привязанности Д. Боулби и М. Эйнсворта, 
привязанность ребенка включает в себя две противоположные тенденции. 
Одна из них - стремление к познанию, риску, волнующим ситуациям, а 
другая - стремление к защите и безопасности. Одна тенденция побуждает 
ребенка к отделению от родителей и стремлению во внешний мир, в то время 
как другая возвращает его обратно. Умение родителей адекватно, 
сбалансированно поощрять обе тенденции определяет полезность 
родительского отношения для развития ребенка. 

Ю.Б. Гиппенрейтер рассматривает детско-родительские отношения с 
точки зрения специфики общения. Автор отмечает также чрезвычайную 
значимость стиля общения с ребенком для развития его личности, 
удовлетворение насущных жизненных потребностей ребенка сильно зависит 
от стиля родительского общения, которое может быть как здоровым, так 
вредоносным [16,  С.43] 

Американский психолог Г. Рон Нортон (1977) определяет родительское 
отношение как комплексную задачу, требующую чувствительности и 
рефлексивности к своему поведению с ребенком и готовность его изменят в 
случаи необходимости. [40,  С.77] 

Согласно А.Я. Варга, «родительское отношение - это целостная 
система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих 



стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 
понимания характера ребенка, его поступков» [7,  С.1-2] 

Е.О. Смирнова, раскрывая специфику детско-родительских отношений, 
считает, что, во-первых, они характеризуются сильной эмоциональной 
значимостью как для ребенка, так для родителя. Во - вторых, имеет место 
амбивалентность в отношениях родителя и ребенка. Эта амбивалентность 
выражается, например, в том, что родитель должен, с одной стороны, уберечь 
ребенка от опасности, а с другой стороны, дать ребенку опыт 
самостоятельности во взаимодействиях с внешним миром. В - третьих, 
особенность родительского отношения к ребенку заключается в том, что оно 
меняется в зависимости от возраста ребенка, т. е. отношение к дошкольнику 
очень отличается от отношения, например, к подростку. [57,  С.365] 

Таким образом, отношения детей и родителей необходимо 
рассматривать в контексте возраста. С точки зрения И.А. Логиновой, 
«динамичность детско-родительских отношений описывается не только с 
точки зрения возрастных изменений, но и с точки зрения возрастных 
особенностей родителя. Возраст - это фактор, который опосредует все 
отношения личности, в том числе и отношение к детям» [40,  С.87] 

Таким образом, можно видеть, что детско-родительские отношения 
разными психологами описываются весьма различными понятиями и 
терминами, которые определяются исходными теоретическими позициями 
авторов. Вместе с тем, практически во всех подходах можно усмотреть 
исходную дихотомию, которая создает двойственность или поляризацию 
родительских отношений. С одной стороны, главной характеристикой 
родительского отношения является любовь, которая определяет доверие к 
ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к защите и 
безопасности, безусловное принятие и внимание, целостное отношение к 
нему. С другой - родительское отношение характеризуется 
требовательностью и контролем. Именно родитель приводит ребенка к 
реальности, является носителем общественных норм и правил, оценивает его 
действия, осуществляет необходимые санкции, которые обусловлены 
определенными родительскими установками. 

1.2 Стили родительского воспитания и эмоциональное развитие детей 
в дошкольном возрасте 

В педагогической литературе понятия «стиль родительского 
отношения», «тип семейного воспитания», «родительская позиция» очень 
часто рассматриваются как синонимы. Под стилем семейного воспитания 
понимают многомерное образование, включающее когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты. 



Определены три типа уклада семейной жизни с точки зрения его 
педагогической целесообразности: благоприятный для воспитания, 
педагогически противоречивый и неблагоприятный для воспитания. 

Благоприятный для воспитания уклад семейной жизни характеризуется 
положительной направленностью духовной жизни семьи, благоприятной 
нравственной и трудовой атмосфере, положительным примером родителей в 
труде, доверительными отношениями между взрослыми и детьми. 

Педагогически противоречивый уклад семейной жизни 
характеризуется тем, что при наличии социально-ценностных ориентации и 
хорошей духовной направленности жизни семьи, нравственная и трудовая 
атмосфера ее является противоречивой, отношения между взрослыми и 
детьми складываются стихийно, могут иметь место семейные конфликты, 
увлечения членов семьи не всегда способствуют правильному воспитанию 
детей. 

Неблагоприятному укладу семейной жизни присущи 
неурегулированные отношения между членами семьи, нарушение правил 
поведения в быту, антигуманистические проявления в личных отношениях. 

В благополучной семье каждый ее член относится к остальным с 
любовью, уважением и доверием, к родителям - еще и с почитанием, к более 
слабому - с готовностью помочь в любую минуту. Здесь законом жизни 
является желание и умение понимать другого человека, каждый свободно 
выражает свое собственное мнение по любому вопросу, и все относятся к 
нему серьезно, с уважением. При этом хорошо развиты самокритика, 
доброжелательная критика к любому члену семьи, взаимная терпеливость и 
корректность в случаях несовпадения мнений. 

Важный показатель благополучной семьи - стремление ее членов 
проводить свободное время в домашнем кругу, беседовать на интересующие 
всех темы, вместе выполнять домашнюю работу, подчеркивать достоинства и 
добрые дела каждого, преподносить друг другу приятные сюрпризы, вместе 
путешествовать. И еще один признак благополучной семьи -- открытость, 
добрые отношения с родственниками, с соседями, с друзьями и знакомыми. 

Существует широко распространенное заблуждение о том, что бытовой 
комфорт семьи автоматически обеспечивает благополучную 
психологическую атмосферу. Конечно, бытовая неустроенность семьи 
нередко, взаимодействуя с другими неблагоприятными условиями, 
провоцирует неблагополучие ее психологического климата. Однако и многим 
семьям с высоким бытовым комфортом при обедненной духовной жизни 
присущ психологический дискомфорт. 

Под неблагополучной семьей мы вслед за Т.И. Шульгой будем 
понимать семью, в которой наблюдается девиантное поведение, социальная 
неустроенность, психологическая и моральная неготовность воспитывать 
детей, педагогическая безграмотность [68,  С.21] 

Существует несколько классификаций девиантных семей. 



Л.Я Олифриненко разделяет неблагополучные семьи на три группы, в 
зависимости от глубины семейного кризиса: 

- превентивные - семьи, в которых проблемы имеют незначительные
проявления и находятся на начальной стадии развития неблагополучия; 

- семья, в которой социальные и другие противоречия обостряют
взаимоотношения членов семьи друг с другом и окружающем миром до 
критического уровня; 

- семьи, потерявшая всякую жизненную перспективу, инертные по
отношению к своей судьбе и судьбе своих детей [48,  С.59] 

С точки зрения Бортова Р.В, девиантные семьи бывают трех видов: 
- семьи, придерживающиеся социально неодобряемых форм

воспитания детей; 
- негармоничная семья;
- семьи, ведущие антисоциальный образ жизни [48,  С.48]
О.В. Кербинов выделяет следующие виды социально неодобряемых

методов воспитания: воспитание по типу «Гиперопеки», «Кумир семьи», 
«Авторитарная геперсоциализация», «Стыдяший», «Золушка», «Гипоопека», 
«Непрогнозируемый» [27,  С.31] 

1. «Гиперопекающий», «Гиперпроекция» или «Симбиоз». Родители
ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все его 
потребности, оградить от неприятностей и трудностей. Родители ощущают 
постоянную тревогу за ребенка, он кажется им маленьким и беззащитным. 
Ребенок в такой семье растет под пристальным вниманием и заботой 
родителей, у которых масса своих проблем, возникли по большей части на 
основе личных трагедий и комплексов. Родители стараются не расставаться с 
ребенком, опекая его не только извне, но и стремятся овладеть и его 
душевными переживаниями. С ребенка «сдувают пылинки», содержат его в 
оранжерейных условиях, не дают ему проявлять элементарной 
самостоятельности, не позволяют вести себя ответственно и решительно, 
ребенка пытаются изолировать от прозы жизни. За чтобы ни взялся ребёнок, 
его или сразу останавливают, или через некоторое время начинают оказывать 
помощь. Способность детей к самовыражению при таком стиле воспитания 
оказывается резко ограниченной, у них подавляется интерес, 
любознательность ко всему новому. Родители выполняют для ребенка 
«протезную» функцию, и у него постепенно формируется уверенность в 
«защитной стене», в том, что не нужно проявлять усилий, все будет за него 
сделано. Выбор такой формы воспитания может быть вызван желанием 
одного из родителей (как правило, матери) привязать ребенка, сделать его 
полностью зависимым. Из таких детей, лишенных бойцовских качеств, 
нередко вырастают капризные, привередливые, неуверенные в себе, 
инфантильные люди, неспособные отстоять свои жизненные позиции. Такие 
люди склонны к социальной пассивности, они часто живут в мире фантазий, 
где проблемы решаются сами собой. Не соответствие вымышленного и 
реального мира наносит им сильную психологическую травму, которая 



создает благоприятную почву для аддиктивного поведения - стремления 
искусственным образом изменить свое психическое состояние для того, 
чтобы уйти от неприятных размышлений, забыться. Различные вещества с 
наркотическим эффектом, включая алкоголь, облегчают уход от реальности, 
приводят к исчезновению критического отношения к себе и событиям, 
облегчает устранение комплекса неполноценности. [27,  С.33] 

2. «Кумир семьи». Ребенок с детства растет в атмосфере восторгов,
похвал, безудержного обожания. Рано или поздно у таких детей возникает 
кризисная ситуация. С одной стороны, с детства утвержденное желание 
всегда быть на виду, лидировать, жажда престижного положения. С другой 
стороны в ходе воспитания не было выработано навыков систематического 
труда, упорства в достижении цели, умение постоять за себя и свои интересы 

3. «Авторитетный» стиль или «Авторитарная гиперсоциализация». В
отношениях четко просматривается авторитаризм. Родители требуют от 
ребенка четкого послушания и дисциплины, они стараются навязать ребенку 
во всем свою волю. За проявление собственной воли ребенка строго 
наказывают. Родители пристально следят за социальными достижениями 
ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками мыслями. Такой 
стиль воспитания представляет собой насилие, которое проявляется в виде 
мотива принуждения. Родители прибегают к угрозам насилия, что вызывает у 
ребенка страх, раболепное подчинение. Обычно в таких семьях применяют 
физическое наказание. [32,  С.31] 

Воспитание по «авторитарному» типу может иметь различные оттенки: 
на первый план в ряде случаев выступают амбициозный подходы, желание 
родителей путем успеха ребенка демонстрировать в обществе свою 
значимость и повышать свой «престиж», то есть ребенок рассматривается 
родителями как один из атрибутов социального благосостояния, как символ 
успеха. В других случаях основной целью является освобождение от ряда 
обязанностей и передачи их ребенку, на пример, присмотр за младшими 
детьми, уборка квартиры, покупки и т.д. Более негативным для развития 
ребенка является первая причина выбора «авторитарного» стиля, особенно 
если родители делают ставку на «лидера»: ребенок должен получать 
отличные оценки в школе, побеждать в олимпиадах, соревнованиях. 
Любимые занятия сами по себе не признаются, если ребенок начинает 
посещать кружок, секцию от него сразу требуют достижений. При таком 
подходе искажается смысл многих ценностей. Обесцениваются хобби, 
нарушаются интимные механизмы человеческих отношений. Люди 
рассматриваются с точки зрения их «нужности», отношения определяются 
социальным статусом.  

Наиболее существенным недостатком родителей заключается в 
неспособности выразить чувство любви детям. В такой семье ребенок 
одинок, несчастен и неуверен в себе. Это может породить или забитого раба, 
пассивного, послушного, но безынициативного, или бунтаря, нигилиста и 
человека стремящегося к неограниченной власти над другими. Эти 



противоположные тенденции обычно сочетаются у одного и того же 
человека. По отношению к людям, обладающим властью, они проявляют 
рабское подчинение, пресмыкаются и угождают им. По отношению к 
подчиненным проявляют деспотизм, жестокость, игнорируют их 
человеческие достоинства. [32,  С.31] 

В других случаях возможно возникновение жизненной позиции 
характеризующейся комплексом вины перед родителями, школой, 
обществом в целом. Такие дети обвиняют себя во всех неприятностях и 
несчастьях происходящих с их родными и близкими. Во взрослой жизни они 
продолжают считать себя внутри плохими людьми и боятся быть в 
«разоблаченными». 

4. «Стыдящий» стиль. Эта одна из разновидностей авторитарного стиля
усугубленного тем, что непомерные требования ребенку предъявляются в 
сочетании с неудовлетворенностью родителей любыми результатами, 
отсутствием поощрения. Такая семья постоянно не довольна успехами 
ребенка. Если ребенок пришел с отличной оценкой, его не хвалят, а читают 
лекцию на тему, как нужно упорно работать, что бы чего-то достичь в жизни. 
В такой семье царствует постоянно напряжение. Наказание детей молчанием, 
иронией следует за совсем незначительные проступки. Дети при таком стиле 
воспитания не чувствуют себя в эмоциональной безопасности. У них 
теряются стимулы к полезной деятельности, возникает общее недоверие к 
людям, стремление избежать общения с ними. И так же как в случаи 
авторитарного воспитания может привести к сочетанию в характере «раба» и 
«царя». [32,  С.34] 

5. Стиль «Отчуждение» или «Золушка» - явное или скрытое
эмоциональное отторжение. В такой с семье ребенком мало интересуются, 
избегают общения с ним, держат его на расстоянии, не любят, постоянно 
наказывают. Ребенок в такой семье чувствует себя лишним. По большей 
части он устремляется на улицу к своим сверстникам. Стиль общения со 
сверстниками дублирует, как правило, способы его взаимодействия в семье. 
Отчужденная семья может ограничить возможности в развитии. В результате 
такого воспитания дети могут стать «Маниловыми» (фантазерами, которые 
не только не могут, но даже и не стараются воплотить мечты в жизнь). Очень 
часто такие дети отличаются девиантным поведением, целью которого может 
быть как месть родителям за призрение, так и желание обратить на себя 
внимание. 

6. Стиль «Гипоопеки» - минимизированная опека над ребенком или
полное её отсутствие. Такая форма воспитания приводит к безнадзорности, 
хулиганству, безделью. Как правило, такие дети обладают недостаточными 
социальными навыками, отстают в интеллектуальном, психологическом 
развитии от своих сверстников. 

7. «Непрогнозируемый» тип. В воспитании детей родители могут
прибегать к различным, иногда диаметрально противоположным стилям 
воспитания, причем изменение отношений с детьми непосредственно не 



связано с поведением детей, а обусловлено внутренним состоянием 
родителей, особенностями их психики. Невозможность прогнозирования 
изменений имеет отрицательное влияние на детей, которые не знают, что 
ожидать от родителей. За одно и то же могут похвалить и наказать. 
Отсутствие постоянства приводит к тому, что дети чувствуют себя 
неуверенно, у них отсутствует чувство эмоциональной уверенности в 
родительской любви. Постепенно эта неуверенность становиться чертой 
характера и в дальнейшем проецируется на отношении со всеми людьми, 
которые воспринимаются на основе родительской модели. В результате эти 
люди оказываются чрезвычайно нестабильными в межличностных 
отношениях. Они постоянно находятся в ожидании разрыва брака, дружбы и 
т.д. Чувство нестабильности приводит к неожиданным решениям, например, 
на фоне полного благополучия отношений с любимы человеком они идут на 
конфликт, объективно стремясь к разрыву. Такое поведение носит 
своеобразный защитный характер. 

8. «Попустительский» стиль. В такой семье господствует принцип
вседозволенности. Это возможно либо от очень большой любви взрослого к 
ребенку, либо от идеи полной свободы ребенка везде и во всем, либо от 
бездушия и равнодушия к судьбе ребенка и т.п. Но в любом случае такой 
взрослый ориентируется на удовлетворение любых интересов детей, не 
задумываясь над возможными последствиями их поступков, не ставя 
перспектив личностного развития. Главный принцип в деятельности и 
поведении такого взрослого -- не препятствовать любым действиям ребенка и 
удовлетворять его любые желания и потребности, возможно, даже в ущерб 
не только себе, но и ребенку, например его здоровью и развитию духовности, 
интеллекта. [32,  С.45] 

На практике ни один из приведенных стилей у родителей не может 
проявляться в «чистом виде». Поэтому для анализа практики родителя чаще 
применяют так называемые смешанные стили: авторитарно-
демократический, либерально-демократический и пр. Каждый родитель 
может применять разные стили в зависимости от ситуаций и обстоятельств, 
однако многолетняя практика формирует индивидуальный стиль воспитания, 
который относительно стабилен, обладает незначительной динамикой и 
может совершенствоваться в различных направлениях. Смена же стиля, 
например переход от авторитарного к демократическому, является 
радикальным событием, ибо каждый стиль основывается на особенностях 
характера и личности родителя, и его смена может сопровождаться серьезной 
психологической «ломкой» человека. 

Вопрос эмоционального развития у ребенка в дошкольном возрасте 
ассоциируется с возрастанием новых потребностей и уникальных мотивов, 
формируя базу для приобретения интересов. Затрагивая мотивационную 
группу отношений, первичным является появление социальной мотивации, 
не направленной на достижение утилитарных целей в контексте узкой 
специализации. Исходя из этого, происходит формирование общественных 



эмоций и нравственно-эстетических показателей, которые или полностью 
отсутствуют или имеются в зародышевом состоянии применительно к 
преддошкольному возрасту. Модернизация эмоции ведет к 
перераспределению мотивационной лестницы ребенка. В ходе данного 
процесса, выявляется главный мотив, а также взаимосвязанная система 
других мотиваций, способные в совокупности выступать внешними 
раздражителями для формирования переживаний глубокого устойчивого 
типа. Они будут относиться не к сиюминутным проявлениям, 
отождествляясь с перспективными результатами деятельности. Теперь 
эмоциональные всплески не вызываются воспринимаемым фактом, 
ориентируясь на раздражитель в виде глубочайшего смыслового 
переживания, давая возможность раскрыть истинную мотивацию ребенка. 
Понятие ситуативности растворяется в пелене чувств, наполняя их 
глубинным смыслом под действием потенциального проявления 
мыслительной деятельности в рамках обстоятельств [5, С.19]. Дошкольник 
способен к взращиванию превентивной эмоции в форме эмотивного 
предвосхищения, дающего возможность испытывать переживания в 
отношении исхода ситуации, предвидя реакционные действия сторонних 
субъектов на конкретные поступки. 

Воспитание ребенка в эмоциональном плане – это ключевая семейная 
обязанность. Нужно осознавать, что роль чувств, в жизни ребенка обладает 
исключительными показателями. Именно они придают экспрессию, 
окрашивая его восприятие, представление и ощущение жизненных реалий в 
контексте социальной среды, преображая в конечном итоге его мысли. На 
стадии дошкольного развития ребенок способе отвечать за процесс 
собственной эмоциональной регуляции в рамках определенной модели 
поведения. Дети в возрасте до трех лет испытывают переживания 
последствий совершаемых ими действий осознанного или неосознанного 
характера, базируясь на первичных ценностных ориентирах родителей в 
системе «Хорошо - плохо», ориентируясь на родительскую похвалу или 
осуждение, влекущее одну из форм наказания. По достижении 3 лет начинает 
использоваться механизм предвосхищения реакции на эмоцию. Осуществляя 
данный процесс ребенок оценивает результат потенциально совершенного 
действия путем представления по отношению к тому, как именно (хорошо 
или плохо) он в итоге поступит. Если превентивное последствие 
совершаемого поступка будет выглядеть осудительным со стороны 
родителей или взрослых, то ребенок испытывает уникальное состояние 
тревоги, имеющее глубоко эмоциональный смысл. Именно это состояние 
может выступить демотиватором для совершения потенциально 
неблагоприятного социального действия [6, С.15]. 

Для грамотного развития своего «Я» в позитивном ключе 
сущностными чувствами будут личное достоинство и гордость, 
формирование которых взаимосвязано с моделями воспитания ребенка и 
условий его жизни в рамках семейных отношений. Повышать уровень 



личного достоинства ребенка и осуществлять его позитивное мнение о его 
личности со стороны родителей – одна из семейных задач, которую решают в 
рамках системы «ребенок-родитель». Успешные примеры в рамках 
поддержания и налаживания личного контакта с ребенком достижимы, если 
он задействован в самую различную деятельность, постепенно повышая 
достижения на пути совершенствования. Самое главное для родителей – это 
показать свою сопричастность к развитию ребенка в процессе воспитания. 
Итогом для ребенка является резкое возрастание чувства гордости за 
проявленное упорство при выполнении поручения, открывая масштабное 
поле для новых свершений. Стоит производить процесс поэтапного 
включенияребенка в общие семейные дела: вместе накрыть на стол, испечь 
печенье, полить грядку с огурцами, комнатные растения и т.д. У ребенка 
потребность в такого рода деятельности очень велика, вопрос «Мама (папа, 
бабушка), можно я буду тебе помогать?» звучит постоянно. Важно, чтобы 
ребенок чувствовал себя полноценным участником совместного труда со 
взрослыми, а не включался ими в этот процесс ради того, чтобы не мешал 
родителям, что, к сожалению, часто имеет место в домашнем воспитании. 
Родители, считая ребенка маленьким для серьезного полезного труда, 
пускаются на разные «хитрости», поручая как будто настоящее дело. 
Например, мама печет пироги, а ребенку предлагает кусочек теста «для 
игры», который потом выбрасывается. И это вместо того, чтобы научить 
ребенка раскатать комочек теста в лепешечку, положить на середину ложку 
фарша, защипать края, положить на противень, испечь пирожок и угостить 
им маму и папу. [6, С.18]. 

Начиная с 3 – 4 лет у ребенка дома должны быть постоянные, ценимые 
другими членами семьи обязанности: поддерживать порядок в игрушечном 
«хозяйстве», поливать комнатные растения, помогать накрывать на стол и др. 
Обязанности детей 5 – 6 лет расширяются: они могут ухаживать за своей 
одеждой, обувью, убирать постель, следить за наличием мыла, зубной пасты, 
которыми пользуется вся семья, участвовать в приготовлении пищи, 
насыпать корм в кормушку для птиц и т.д. Все это, с одной стороны, является 
реальной основой для укрепления чувства собственного достоинства, 
гордости, с другой – будет закладывать первые «кирпичики» трудолюбия. 
[13, С.15]. 

Дальнейшее развитие этого нравственного качества будет зависеть от 
трудовой атмосферы семьи, от ее трудовых традиций. Выявлено, что 
формированию трудовой деятельности дошкольника, укреплению любви и 
интереса к труду мешает неумение родителей создать у ребенка 
эмоционально-положительный настрой для выполнения задания, 
обязанностей, поддержать его усилия, вовремя проконтролировать и помочь, 
подчеркнуть полезность осуществленной работы. Отрицательно влияют 
нетерпение, раздражительность родителей по поводу нерасторопности 
ребенка, недостаточной его умелости, которые обусловлены возрастными 
психологическими особенностями. Негативно сказываются на развитии 



ребенка переоценка его возможностей, передозировка трудовых 
обязанностей. 

Противопоказано искусственное «исключение» ребенка из тех 
событий, которые значимы для семьи, хотя далеко не всегда ему доступно 
понимание истинного их смысла. Например, мама успешно сдала зимнюю 
сессию в университете, старший брат занял первое место в лыжных 
соревнованиях, вышла из печати бабушкина книга и т.д. Подобные события 
объединяют, сплачивают семью радостными переживаниями, способствуют 
формированию у ребенка гордости за своих близких. А как быть, когда 
события значимы для семьи, но имеют горестную, эмоционально негативную 
окраску: смерть или болезнь кого-то из родственников, потеря работы папой, 
развод родителей? Держать ребенка под колпаком, ограждая от семейных 
перипетий, невзгод или же подвергать его испытаниям, потрясениям, чтобы 
закалить и подготовить для будущей жизни? [5, С.48]. 

Современные исследования свидетельствуют, что потребность в 
эмоциональном насыщении врожденная и постоянно развивающаяся. В ее 
структуре есть отличающиеся по своим функциям положительные и 
отрицательные эмоции, необходимые ребенку для полноценного развития. 
Вреден только их избыток, опасна излишняя интенсивность. Поэтому если в 
семье горе, то не следует скрывать это от ребенка. В противном случае 
взрослым придется притворяться, изображая безмятежное состояние, 
сохраняя привычный распорядок жизни. Представьте себе болезнь или 
смерть бабушки, а ребенок видит нарочито улыбающиеся лица родителей, 
как всегда слушающих веселую бравурную музыку, как обычно шутящих с 
друзьями. А по обрывкам разговоров, по каким-либо особенностям в 
поведении взрослых ребенок чувствует, что в семье происходит нечто 
тревожное, необычное. Позже он узнает о печальных событиях в родном 
доме, но первые ростки эмоциональной глухоты уже заложены самыми 
любимыми людьми, которые внешне безразлично отреагировали на семейное 
горе, беду. А последствия эмоциональной глухоты родители испытают по 
отношению к себе, когда подросший ребенок откажется помочь маме, потому 
что читает интересную книгу, не захочет оторваться от телевизора, чтобы 
сходить в аптеку за необходимым для папы лекарством, предпочтет свидание 
с любимой девушкой посещению заболевшего дедушки. 

Ребенок имеет право знать, что происходит в семье, а задача родителей 
- вводить его в разные жизненные ситуации таким образом, чтобы не
навредить развитию. Видимо, нецелесообразно участие дошкольника в
похоронах и других сильно действующих на детскую психику ритуалах и
событиях семейной жизни (например, посещение родственников в больнице).
Ребенок должен видеть обеспокоенность, печаль близких людей, вызванную
горестными событиями, случившимися в семье. Поскольку чувства, помыслы
взрослых родственников концентрируются на этих неординарных событиях,
то это так или иначе должно внести свои коррективы в привычный образ
жизни семьи. Несомненно, что ограничиваются развлечения, меняется



характер досуга, большее место занимает совместная деятельность взрослых 
и детей, в ходе которой последние чувствуют единство семьи, наглядно 
убеждаются в том, что всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку. 
Учитывая неокрепшую психику ребенка, взрослые воздерживаются от 
бурных проявлений горя, не высказывают своих опасений, мрачных 
прогнозов, напротив, стараются вселить надежду на лучший исход, а если это 
невозможно (болезнь бабушки неизлечима, развод родителей – решенное 
дело), помогают ребенку осознать, что изменения в его жизни неизбежны, но 
их можно и нужно пережить. При этом важно проявлять внимание к 
чувствам, связывающим ребенка с близкими людьми, с которыми предстоит 
расстаться («Папа по-прежнему тебя любит, и ты будешь с ним видеться»; 
«Бабушка тебя любила, у тебя останутся ее фотографии, книги и игрушки, 
которые она дарила, мы будем часто вспоминать о ней, ходить на ее могилу, 
украшать ее цветами» и т.д.). Разумно вовлечь ребенка в деятельность, 
которая сделает его в какой-то мере причастным к печальным семейным 
событиям и отвлечет от горестных мыслей. Например, перед посещением 
родителями больной бабушки ребенок готовит рисунок, помогает маме 
испечь печенье, моет, вытирает и упаковывает яблоки, кладет в мамину 
сумку «секретик» – своего любимого маленького мишутку, «чтобы бабушка 
не скучала». Так у ребенка зарождается эмпатия, сопереживание близкому 
человеку, элементарное проникновение в его внутреннее состояние, 
отзывчивость на него. [6, С.90]. 

Смерть близких – тяжелое испытание для всей семьи, но ребенок-
дошкольник, к счастью, не в состоянии понять ее необратимость. Поэтому, 
даже когда ему говорят, что бабушка умерла, приводят на ее могилу, он 
часто спрашивает: «А когда бабушка вернется?» Он думает об ушедшем 
человеке как живом, поэтому надо почаще вспоминать о нем и не только в 
дни рождения и памяти, что необходимо делать, воспитывая культ предков, 
но и в повседневной жизни [10, С.8]. 

Есть такие понятия, как «светлая грусть», «светлая печаль», 
подразумевающие своеобразное сочетание отрицательных и положительных 
эмоциональных переживаний при их общей оптимистической 
направленности. Ребенок может поплакать, опечалиться, и взрослым следует 
уважать это право, но они должны сделать все, чтобы горе не подавило 
ребенка, а переросло в светлую печаль. Особенно это следует учитывать при 
воспитании детей, отличающихся сверхчувствительностью, которые горько 
рыдают, слушая сказку, встретив мальчика с ногой в гипсе, найдя на лесной 
тропинке мертвого крота, увидев бездомную собаку и т.д. 

Итак, для эмоционального развития ребенка важно не сохранение 
однообразно положительных состояний, а их постоянный динамизм, смена в 
рамках определенной интенсивности. Мозг ребенка нуждается в напряжении, 
тренировке, иначе наступает эмоциональный голод, порождающий скуку, 
тоску, угнетенное настроение. Сталкиваясь с жизненными невзгодами, 
тяготами, дети становятся мужественными, выносливыми, 



уравновешенными, но это происходит только благодаря разумному 
воспитанию, когда чувствуют понимание взрослых, их любовь и поддержку, 
готовность прийти на помощь в трудных обстоятельствах. К жизненным 
ситуациям, вызывающим страх, тревогу, печаль, ребенка необходимо заранее 
готовить.  

Современные родители должны обладать важнейшей способностью к 
рефлексии на индивидуальные и возрастные особенности ребенка, 
готовностью к сознательному поиску наиболее эффективного стиля его 
индивидуального воспитания. Именно в наше время так много возможностей 
обучаться и продвинуться в выработке собственного неповторимого стиля, 
культуры семейного воспитания. 

1.3 Негативное и благоприятное влияние  родителей на развитие и 
эмоциональное состояние детей дошкольного возраста 

Родители являются эталоном, по которому дети сверяют и строят свое 
поведение. В силу малого жизненного опыта они не в состоянии соотнести 
правильность навязываемых моделей поведения с объективной реальностью. 
Строгость отца или матери, если она последовательна и чувствительна для 
малыша, способна подавить агрессивные импульсы в присутствии родителей, 
но вне дома он будет вести себя более агрессивно. 

Активной стороной в построении детско-родительского 
взаимодействия является взрослый человек — родитель. Он целенаправленно 
организует взаимодействие, направляет его, подчиняя конкретной цели. 
Важной характеристикой при этом становится то, на что ориентируется 
родитель, какие условия принимает во внимание при построении 
взаимодействия. Наблюдаются существенные различия в их содержании. 
При построении взаимодействия можно ориентироваться на собственное 
состояние, культурные нормы и требования, состояние партнера. В данном 
случае специалистов больше всего интересует, насколько родитель 
ориентируется на состояние ребенка, насколько учитывает его, что является 
показателем ценностного отношения к ребенку. 

В цикле исследований Д. Баумринд вычленяется совокупность детских 
черт в старшем дошкольном возрасте, связанных с факторами родительского 
контроля и эмоциональной поддержки. 3 типа детей, характер которых 
соответствовал определенным методам воспитательной деятельности их 
родителей. 

Авторитетные родители — инициативные, общительные, добрые 
дети. Авторитетны те родители, которые любят и понимают детей, 
предпочитая не наказывать, а объяснять, что хорошо, а что плохо, не 
опасаясь, лишний раз похвалить. Они требуют от детей осмысленного 
поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. Вместе с 
тем такие родители обычно проявляют твердость, сталкиваясь с детскими 
капризами, а тем более с немотивированными вспышками гнева. [70, С.8]. 



Дети таких родителей обычно любознательны, стараются обосновать, а 
не навязать свою точку зрения, они ответственно относятся к своим 
обязанностям. Им легче дается усвоение социально приемлемых и поощ-
ряемых форм поведения. Они более энергичны и уверены в себе, у них лучше 
развиты чувство собственного достоинства и самоконтроль, им легче удается 
наладить хорошие отношения со сверстниками. 

Авторитарные родители — раздражительные, склонные к 
конфликтам дети. Авторитарные родители считают, что ребенку не следует 
предоставлять слишком много свободы и прав, что он должен во всем 
подчиняться их воле, авторитету. Не случайно эти родители в своей 
воспитательной практике, стремясь выработать у ребенка 
дисциплинированность, как правило, не оставляют ему возможность для 
выбора вариантов поведения, ограничивают его самостоятельность лишают 
права возражать старшим, даже если ребенок прав. Авторитарные родители 
чаще всего не дают себе труда хоть как-то обосновывать свои требования. 
Жесткий контроль над поведением ребенка — основа их воспитания, которое 
не идет дальше суровых запретов, выговоров и нередко — физических 
наказаний. Наиболее часто встречающийся способ дисциплинарного 
воздействия — запугивание, угрозы. Такие родители исключают душевную 
близость с детьми, они скупы на похвалы, поэтому между ними и детьми 
редко возникает чувство привязанности.  [70, С.12]. 

Однако жесткий контроль редко дает положительный результат. У 
детей при таком воспитании формируется лишь механизм внешнего 
контроля, развиваются чувства вины или страха перед наказанием и, как 
правило, слишком слабый самоконтроль, если он вообще появляется. Дети 
авторитарных родителей с трудом устанавливают контакты со сверстниками 
из-за своей постоянной настороженности, и даже враждебности к 
окружающим. Они подозрительны, угрюмы, тревожны и вследствие этого — 
несчастны. 

Снисходительные родители, часто импульсивные, агрессивные дети. 
Как правило, снисходительные родители не склонны контролировать своих 
детей, позволяя им поступать, как заблагорассудится, не требуя от них 
ответственности и самоконтроля. Такие родители разрешают детям делать 
все, что им захочется, вплоть до того, что не обращают внимания на 
вспышки гнева и агрессивное поведение, в результате которых случаются 
неприятности. У детей же чаще всего нелады с дисциплиной, нередко их 
поведение становится просто неуправляемым. Обычно в таких случаях 
родители приходят в отчаяние и реагируют очень остро — грубо и резко 
высмеивают ребенка, а в порывах гнева могут применять физическое 
наказание. Они лишают детей родительской любви, внимания и сочувствия. 

При недоброжелательном отношении к себе ребенок ищет любые 
признания, понимания. Не находя этого, он проявляет агрессию. При 
чрезмерных требованиях, предъявляемых ребенку, он ищет возможность 
делать запретное «исподтишка», а при проявлении сверхзаботы осознает, что 



не может самоутвердиться. И при чрезмерно высоких требованиях, и при 
чрезмерной любви окружающих ребенка не покидает не только чувство 
тревожности, страха, но и чувство вины. 

Сущность родительского отношения к ребёнку дошкольного возраста, 
состоит:  родители пятилетних детей должны быть настроены  на признание 
их интересов, специфически детских видов деятельности, поддержание 
инициативности ребенка, ориентироваться на развитие воли ребенка и 
гибкий, ситуативный стиль взаимодействия с ним. Вместе с тем этот возраст 
– период подготовки ребенка к школе, что отражается в повышенной
значимости интеллектуального развития. В этот период  одна из важных
особенностей взаимодействия родителей с ребенком –
реализовать  повышенную значимость  творческого самовыражения ребенка,
как главное условие будущих успехов в школе. [28, С.68].

Уже давно выявлена взаимосвязь детских черт в поведении с 
родительским контролем над ребенком. Были выделены три группы детей: 1) 
компетентные, с устойчиво хорошим настроением уверенные в себе, с 
хорошо развитым самоконтролем поведения, умением устанавливать 
дружеские отношения со сверстниками, стремлением к исследованию, а не 
избеганию новых ситуаций. 2) Избегающие – с преобладанием уныло-
грустного настроения, трудно устанавливающие контакты со сверстниками. 
3)Незрелые – неуверенные в себе с плохим самоконтролем, агрессивные, с
реакциями отказа во фрустрационных ситуациях. Они выделили также
четыре параметра родительского поведения.

Родительский контроль, когда родители стараются оказывать 
большое влияние на детей, способны настаивать на выполнении своих 
требований, последовательны в них. Контролирующие действия родителей 
направлены на модификацию у детей проявлений зависимости, 
агрессивности на развитие игрового поведения детей, а также на более 
vcпешное усвоение родительских стандартов и норм. 

Родительские требования побуждают развитие у детей социальной 
зрелости; родители стараются, чтобы дети развивали свои интеллектуальные, 
эмоциональные и коммуникативные способности, настаивают на 
необходимости и праве детей на независимость и самостоятельность 

Способы общения с детьми в ходе воспитательного воздействия 
рассматриваются, когда родители стремятся добиться послушания с 
помощью убеждения, обосновывают свою точку зрения и одновременно 
готовы обсуждать ее с детьми, выслушивают их аргументацию. Родители с 
низким баллом не выражают четко и однозначно свои требования и 
недовольство или раздражение, но чаще прибегают к косвенным способам 
воздействия — жалобам, крику, ругани. 

Эмоциональная поддержка,  крайне важна в дошкольном периоде 
развития личности ребёнка. Так как, когда родители способны выражать 
сочувствие, любовь и теплое отношение, их действия и эмоциональное 
отношение направлены на физическое и духовное развитие детей.  [28, С.73]. 



Комплекс благоприятных черт родителей соответствует наличию в 
родительских отношениях четырех измерений — контроля, требовательности 
к социальной зрелости, общения и эмоциональной поддержки. При этом 
адекватный контроль предполагает сочетание эмоционального принятия 
ребенка с высоким объемом требований, их ясностью, непротиворечивостью 
и последовательностью их предъявления ребенку. 

Зарубежный учёный У. Шобен нашел, что дети с проблемным 
поведением имеют родителей, которые поддерживают строгую дисциплину и 
требуют от детей послушания. Другой учёный Д.Уотсон исследовал детей, у 
которых были любящие, но строгие родители и сравнивал их с другой 
группой детей, родители которых любили детей и многое им разрешали. Он 
показал, что предоставление ребенку большей свободы позитивно 
коррелирует с инициативностью и независимостью детей, их дружелюбием 
по отношению к людям, лучшей социализацией и кооперацией, высоким 
уровнем спонтанности, оригинальности и креативности. 

Исследования Т. Радке показали, что дошкольники из семей с 
ограничивающим, авторитарным стилем воспитания менее живые, более 
пассивные, менее популярны среди сверстников. Кроме того, агрессивный 
воспитательный стиль с применением принуждения связан с низкой 
социальной компетентностью и отвержением со стороны сверстников. 
Вербальные и физические наказания ребенка провоцируют агрессивное 
поведение детей, что может служить причиной отвержения со стороны 
сверстников. 

Дети авторитарных родителей имеют тенденцию, как отметил Э. Харт 
усваивать авторитарный стиль общения и воспроизводить его уже в 
собственных семьях. В дальнейшем такие дети склонны устанавливать 
большую социальную дистанцию с людьми и формировать ролевые, а не 
межличностные отношения . 

Длительный опыт работы с семьями и анализ экспериментальных 
данных позволила А.Я. Варге описать структуру родительского отношения, 
представленную следующими компонентами: 

1) интегральное принятие—отвержение ребенка,
2) межличностная дистанция родителя и ребенка,
3) формы и направления родительского контроля;
4) социальная желательность поведения ребенка для родителя.
Как уже отмечалось выше, детско-родительские отношения очень

неоднозначны, факт их противоречивости был клинически подтвержден в 
работе А.Я. Варги. [7, С.8]. Она считает, что такие элементы эмоционального 
компонента родительского отношения, как симпатия — антипатия и 
уважение — неуважение, бесконечно разнообразны по содержанию в 
зависимости от времени и ситуации. Родительское отношение имеет 
устойчивые и неустойчивые черты, устойчивые черты внеситуативны, они 
проявляются в таких базовых модальностях, как, например, принятие — 
непринятие, и во многом определяют тип родительского отношения. 



Неустойчивые черты ситуативны, подвержены воздействию различных 
внешних и внутренних факторов, они оказывают незначительное влияние на 
родительское отношение в целом, однако в крайних вариантах эти черты 
могут закрепиться в своеобразный «неустойчивый» тип родительского 
отношения, крайне неблагоприятный для развития личности ребенка. 

Существуют следующие особенности личности родителей, 
отрицательно влияющих на развитие личности ребёнка. 

Тревожность  родителей. Внутренняя конфликтность, низкая степень 
самопринятия, невротическая структура личности, проявляющаяся, прежде 
всего в сфере самовосприятия, чувство вины, беспокойство, повышенная 
тревожность являются показателями дезинтеграции личности, отсутствия ее 
внутреннего единства. Подобный кризис личностного развития часто не 
преодолевается конструктивным образом, а сопровождается компенсаторным 
реагированием. В качестве источника отреагирования нервного напряжения 
для матери выступает ребенок. Родители могут проецировать собственные 
качества на ребенка (это могут быть агрессивность, негативизм, протестные 
реакции) и строить воспитание по типу эмоционального отвержения, не 
признавая наличия в самом себе этих отвергаемых качеств [5, С.80]. 

А.С. Спиваковская описала «семью-театр», где ребенок вовлекается в 
семейные игры. Родительское отношение также «театрально», 
демонстративно, как «на сцене»,— при посторонних демонстрируется 
любовь и забота, а «за кулисами» ребенок часто не нужен и контакт с ним 
может приобрести форму удовлетворения его особых материальных 
запросов. 

Созданию «семьи-санатория» способствует один из супругов, который 
имеет трудности в контактах с окружающими. Он создает специфический 
барьер на пути приобретения семьей нового опыта. Такая защита порождает 
определенный стиль отношений к детям. Если семья превращается в 
санаторий для матери (роль «больной»), то дети играют роль «медперсонала 
для больной». Они лишены материнской любви, рано привлекаются к 
выполнению домашней работы, становятся излишне тревожными. Мать 
постоянно подчеркивает свое недомогание, занята исключительно собой, 
чтобы удержать ребенка в семье, мелочно опекает его, жестко контролирует, 
чрезмерно защищает его от реальных и мнимых опасностей, дискредитирует 
внесемейные ценности и друзей ребёнка. [67, С.88]. 

Низкий уровень самоконтроля в аффективной сфере родителей, 
проявляется, когда у некоторых матерей трудности в родительских 
отношениях вызваны нарушением самоконтроля. По данным, полученным 
А.И. Захаровым, матери детей, страдающих неврозами, эмоционально 
нестабильны, взвинчены, нетерпеливы, они недостаточно жизнерадостны, 
часто у них отмечается плохое настроение. Матери с низким уровнем 
самоконтроля для снятия нервного напряжения используют конфликт с 
ребёнком. Причем снятие напряжения может происходить или экспрессивно 
(крик, физическое наказание сразу после конфликта), или импрессивно — 



путём внутреннего переживания, когда напряжение длительно воздействует 
на ребенка. 

Негибкость мышления, ригидность поведения, низкий уровень 
родительской рефлексии. Низкий уровень родительской рефлексии не 
позволяет адекватно оценить ситуацию и действовать с учетом возрастных и 
личностных черт ребенка. Родители в силу характерологических 
особенностей реализуют в конфликтной ситуации один и тот же сценарий. 
Нередко такие родители обращаются с ребёнком по принципу «двойной 
связи». Так, родитель дает указания ребенку что-то делать или не делать под 
страхом наказания. Одновременно от родителя поступает второе указание на 
другом коммуникативном уровне, по смыслу противоположное первому. 
Например, ребенку объясняют, что очень важно выражать свои чувства 
открыто и искренно. Одновременно с этим родители демонстративно 
показывают, что «милые люди» ведут себя сдержанно ни когда не сердятся. 
Ребенок в этом случае дезориентирован, такое поведение родителей 
вызывает у него панику. Он полон тревоги, так как не понимает источника 
такой путаницы, постоянно ожидает наказания, осуждения. В конце концов 
ребенок аутизируется, происходит снижение его контактности с 
окружающими. 

Отсутствие гибкости суждений наблюдается у излишне 
принципиальных, сверхрациональных, требовательных родителей. У 
матерей, дети которых больны неврозами, ситуативность сочетается с по-
дозрительностью, нетерпимостью, упрямством, ригидностью мышления, 
наблюдаются постоянные затруднения в самоконтроле и в общении с 
окружающими людьми, хронические межличностные конфликты. Таких 
матерей отличает большая робость, осторожность в контактах с людьми. 

Эгоцентричность родителя. Любое нарушение детско-родительских 
отношений обусловлено тем, что точкой отсчета в диаде «родитель—
ребенок» является, прежде всего, сам родитель. Комплексы, особенности, 
желания родителя первичны и определяют его поведение. Даже воспитание 
ребенка по типу «кумир семьи» может быть обусловлено не реализованной в 
детстве потребностью родителя во внимании. Здесь могут действовать по 
крайней мере две формулы поведения родителей; «У меня не было — у 
ребенка будет», «Даю себя в обмен на тебя». Неблагоприятные последствия, 
к которым может привести данный тип воспитания, родителями не 
учитываются. [59, С.12]. 

Говорить о гипопротекции — значит говорить о наивысшей форме 
эгоистического отношения к воспитанию детей. При данном типе воспитания 
реализуются только родительские интересы. Центрация на себе, на своих 
собственных проблемах, часто неосознанная, мешает формированию 
правильного родительского отношения. Однако отдельная личностная 
характеристика не определяет какого-то конкретного стиля родительского 
отношения: в одном случае родитель может открыто демонстрировать 
эмоциональное отвержение ребенка, который не соответствует идеальному 



родительскому образцу, в другом — сработает механизм защиты и 
эмоциональное отвержение обернется гиперопекой или гиперпротекцией. 

Внутренняя потребность ребёнка общения с родителями проявляется 
в том, что дошкольник в своем поведении среди сверстников копирует 
движения, поведение, ценностные оценки и формы сознания, свойственные 
его родителям. Ребенок подражает данной модели поведения и тем самым 
воспроизводит образ родителей. Такое подражание часто называют 
отождествлением - ребенок как бы воссоздает в себе образ родителей. [40, 
С.15]. 

Конфликность ребёнка с родителями имеет возрастные особенности. 
Так, у дошкольника наиболее частым содержанием межличностных 
конфликтов со взрослым становится сниженная самооценка, блокирующая 
его активность. А также причиной увеличения числа конфликтов в общении 
родителей с детьми могут быть кризисы нормального развития трех и семи 
лет; неадекватный тип воспитания в семье. Ребенок ожидает от взрослых 
признания своей независимости, самостоятельности, хочет, чтобы его мнения 
спросили, посоветовались с ним. Поведение определяется не только 
отношением ко взрослому, но и к себе. [27, С.53]. 

Среди причин непонимания родителями своих детей можно назвать 
неумение выделить мотивы поведения. В семьях, где взрослые примут 
требования детской самостоятельности, ребенок выйдет из кризиса 
обогащенным, он будет по-новому сравнивать себя с другими людьми, 
испытает удовлетворение от нового, прекрасного чувства "Я сам". Но если 
реакция взрослых сосредоточена на том, чтобы "сломать" детское упрямство, 
силовыми приемами "прекратить капризы раз и навсегда", неизбежно 
возникнут приемы психологической защиты. Ребёнок научится скрывать 
свои чувства, сумеет как бы притуплять переживания по поводу 
отрицательных оценок старших, перестанет "слышать" замечания и укоры. 
Вместо открытости будут проявляться замкнутость, угрюмость. Поэтому, 
когда родители считают ребенка упрямым, это есть проявление чувства 
собственного достоинства; родители думают, что он не хочет, а он не может 
или не умеет и не хочет по каким-то причинам признаться в этом. [70, С.28]. 

Американский психолог Р. Дрейкурс выделяет четыре наиболее 
существенные причины нарушения дисциплины: ребенок хочет обратить на 
себя внимание; не хочет подчиняться взрослым, хочет одержать верх над 
ними; мстит взрослым за то, что нелюбим и обижен; демонстративно 
показывает, что он ни на что не способен и пусть его оставят в покое. 

Если у мамы сложилась установка на своего ребенка как на 
болезненное, нуждающееся в постоянной и неусыпной заботе существо, она 
будет формировать в нем изнеженность, мнительность, боязливость. 

Одна из самых распространенных причин детской тревоги - чрезмерно 
высокие и жесткие требования родителей, не учитывающих способностей 
ребенка, уровня его притязаний, направленности интересов. У детей имеются 
представления о том, какие формы поведения ожидают от них близкие люди, 



какова будет реакция на обычные или необычные поступки, чего можно 
ожидать от самих взрослых по отношению к себе - одобрения или же, 
наоборот, порицания, недовольства, наказания. В семьях со строгими, 
холодными отношениями, где мало уделяется внимания личностному 
общению, при котором между ребенком и взрослым возникает тесный 
двусторонний контакт, дети проявляют тревожные или неопределенные 
ожидания. 

Выделяют уверенно-оптимистические ожидания ребенка как 
переживание им возможного успеха, похвалы, одобрения со стороны близких 
взрослых и тревожно-пессимистические, которые связаны с чувством 
незащищенности, страха в связи с прогнозируемым им отрицательным 
отношением взрослого. Личностные ожидания - это результат общения 
взрослых и детей в семье. Отрицательные тревожно-пессимистические 
ожидания ребенка представляют собой серьезный "психологический барьер" 
между взрослыми и детьми, они могут спровоцировать упрямство, нежелание 
подчиниться требованиям взрослых, неуверенность, и тревожность. Такого 
рода ожидания появляются у ребенка вследствие частых размолвок 
родителей или недооценки ими личностного общения с ребенком, при 
котором он был бы объектом доброжелательного и в то же время 
требовательного оценочного отношения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит переход от 
эмоционального непосредственного отношения к окружающему миру к 
отношениям, которые строятся на основе усвоения нравственных оценок, 
правил и норм поведения. В общении со взрослыми ребенок часто усваивает 
нравственные понятия в категориальной форме, постепенно уточняя и 
наполняя их конкретным содержанием, что ускоряет процесс их 
формирования и вместе с тем создает опасность их формального усвоения. 
Поэтому важно, чтобы ребенок учился применять их в жизни по отношению 
к себе и другим. Это имеет существенное значение, прежде всего для 
формирования у него личностных свойств. При этом важны социально 
значимые эталоны поведения, которыми становятся литературные герои и 
непосредственно окружающие ребенка люди. Особое значение в качестве 
эталонов поведения для дошкольника имеют персонажи сказок, где в 
конкретной, образной, доступной ему форме акцентируются положительные 
и отрицательные черты характера, что облегчает первоначальную 
ориентацию ребенка в сложной структуре личностных свойств человека. 
Личность складывается в процессе реального взаимодействия ребенка с 
миром, включая социальное окружение, и путем усвоения им нравственных 
критериев, регулирующих его поведение. Этот процесс управляется 
взрослыми, которые способствуют отбору и тренировке социально значимых 
свойств. Самостоятельность ребенка начинает проявляться в том случае, 
когда он применяет к себе и другим нравственные оценки и на этой основе 
регулирует свое поведение. Это означает, что в этом возрасте складывается 
такое сложное свойство личности, как самосознание. [54, С.28]. 



В процессе формирования самосознания формируется  самооценка. 
Адекватность оценочных суждений ребенка определяется постоянной 
оценочной деятельностью родителей, а также воспитателей в связи с 
выполнением правил поведения детей в группе, в различных видах 
деятельности (игры, дежурство, занятия). Следует заметить, что влияние 
оценок родителей на самооценку дошкольника зависит от понимания 
ребенком компетентности матери и отца и стиля воспитания, от характера 
взаимоотношений в семье. Дети принимают и усваивают оценки того 
родителя, который для них является значимым лицом и носителем эталонов 
поведения. 

Старший дошкольник по-прежнему нуждается в поощрении и 
одобрении родителей, его уже гораздо больше волнует оценка не конкретных 
умений, а его личности в целом. В 6-7 лет ребёнку важно понять сущность 
требований взрослого и утвердиться в своей правоте. Поэтому дети старшего 
дошкольного возраста хотят разговаривать не только на познавательные 
темы, но и на личностные, касающиеся жизни людей. К 7 годам мнение 
окружающих взрослых непосредственно определяют самоотношение 
ребёнка. Знания о себе и своей состоятельности дошкольник получает через 
оценки окружающих в том же качеств. [40, С.93]. 

Изучение внутрисемейных отношений показывает, что под влиянием 
эмоционального опыта общения с родителями и их оценочных воздействий 
переживания детей приобретают разную эмоциональную направленность. 
Так, например, в семьях, где ребенка за каждую провинность строго 
наказывают или родители ведут себя непоследовательно - то ругают, то не 
обращают внимания, то вступают в спор, заступаясь за ребенка, 
наблюдаются, ярко отрицательные проявления личности. 

Отношения с ребенком глубоко индивидуальны и неповторимы, однако 
можно сформулировать основные «правила», которым родителям 
необходимо следовать — это любовь и независимость. Взаимоотношения 
между детьми и родителями являются психологическим продуктом их 
общения. 

Родительская любовь и уверенность ребенка в родительской любви 
являются источником и гарантией его эмоционального благополучия, 
телесного и душевного здоровья: «Только любовь способна научить любви». 
Предоставление ребенку определенной меры самостоятельности зависит от 
его возраста и мотивов воспитания. 

Дети играя часто подражают поведению родителей, исполняют роли 
мамы, папы, учителя и тому подобное. Ребенок представляет себя кем-то 
другим, механически подражая, принимая роль другого и идентифицируя 
себя с ним. Но конечный результат воздействия этих механизмов 
социализации бывает ясен, когда ребенок вырастает, начинает работать, 
становится отцом или матерью. 



Большинство психологов согласны с тем, что многое, чему дети учатся, 
наблюдая за своими родителями и другими взрослыми, они не просто 
копируют, а воспринимают глубоко. 

В общем, используемые родителями методы воспитания – функция от 
множества взаимодействующих между собой факторов, которые включают в 
себя культурную и социальную среду, уровень развития ребенка, личностные 
особенности родителя и ребенка, а также контекст социальных отношений, в 
частности отношений между родителями. 

Семью можно рассматривать как сложную систему, состоящую из 
взаимовлияющих и взаимозависимых подсистем. В системной модели 
каждый член семьи рассматривается как активный участник ряда 
взаимодействующих подсистем. 

Изучив теоретическую литературу по проблеме детско-родительских 
отношений, можно сделать следующие выводы: 

1. Дошкольный возраст является начальным этапом становления
субъекта познавательной и практической деятельности. Этот период жизни 
является чрезвычайно важным с точки зрения генеза и формирования 
социальных форм психики и нравственного поведения ребенка. 

2. Семья важна для каждого ребенка. Функции, которые выполняет
семья по отношению ребенку, многообразны: воспитательная,
эмоциональная, сфера первичного социального опыта и контроля, сфера
духовного общения социально-статусная, досуговая, хозяйственно-бытовая и
экономическая.

3. Стили детско-родительских отношений при взаимодействии –
сотрудничество, псевдо сотрудничество, изоляция, соперничество и стили 
родительского воспитания – авторитарный, авторитетный, попустительский. 

4. При дисгармонии внутрисемейных отношений выделяются
патогенные особенности личности родителя. Влияющего на развитие 
личности ребенка – низкий уровень самоконтроля. Негибкость мышления, 
ригидность поведения, низкий уровень рефлексии, дезинтеграция, 
эксцентричность родителя. 

5. Формирование личности ребёнка в семье определяется ещё и
родительскими директивами, помимо типа отношения родителей и типа 
воспитания.  

6. Негативные стили семейного воспитания: потворствующая
гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, повышенная моральная 
ответственность, эмоциональное отвержение, жестокое обращение, 
гипопротекция. 



ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ  ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ, НА РАЗВИТИЕ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

В исследовании принимали участие 30 детей старшего дошкольного 
возраста обоего пола, из которых 23 человек вошли в экспериментальную 
группу, а 21 человек – в контрольную группу. В исследовании принимали 
также участие 44 родителя этих детей. Исследование проводилось на базе 
МДОУ № 19 г. Красноярска. 

2.1 Методики исследования 

Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина. 
Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление 
родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической 
помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных 
чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых 
в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и 
личности ребенка, его поступков. 

Структура опросника была построена на основе математического 
выявления значимых факторов. В результате факторизации данных общей 
выборки испытуемых было получено 4 значимых фактора: "принятие-
отвержение", "кооперация", "симбиоз", "авторитарная гиперсоциализация". В 
экспериментальной и контрольной группах также были получены значимые 
факторы: 3 – в экспериментальной, 4 – в контрольной и 2 – в подвыборке 
лиц, обратившихся за психологической помощью – "маленький неудачник". 

Валидность опросника определялась методом контрастных групп. По 
Т-критерию вычислялась дискриминативность факторов экспериментальной 
группы во всех выборках. Из пяти факторов четыре оказались 
дискриминативными, то есть значимо различали выборки между собой. 
Таким образом, было показано, что предлагаемый опросник действительно 
учитывает особенности родительского отношения лиц, испытывающих 
трудности в воспитании детей. Кроме того, была проведена факторизация 
данных по испытуемым с последующим "Варимакс" вращением значимых 
факторов. Она показала совпадение априорных и эмпирических групп; в 
результате факторизации выявилась группа субъективно благополучных 
родителей (контрольная группа) и подвыборка людей, обратившихся за 
помощью в психологическую консультацию. Эти данные также 
подтверждают валидность опросника [8, С.9]. 

Стимульный материал к тест-опроснику представлен в Приложении 1. 



Ключи к опроснику: 
Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 

27,29,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,52,53, 55,56,60. 
Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25,31,34,35,36. 
Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 
Авторитарная гиперсоциализация: 2,19, 30,48, 50,57,59. 
"Маленький неудачник": 9,11,13,17,22,28, 54, 61. 
Порядок подсчета тестовых баллов. 
При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ 

"верно". Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам 
интерпретируется как: 

-отвержение,
-социальная желательность,
-симбиоз,
-гиперсоциализация,
-инфантилизация (инвалидизация).
Тестовые нормы приводятся в виде таблиц процентильных рангов

тестовых баллов по соответствующим шкалам. 
Интерпретация основных шкал опросника: 
1. «Принятие-отвержение».
Шкала отражает интегральное эмоциональное отношение к ребенку.

Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок таким, какой 
он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. 
Родитель стремится проводить много времени вместе с ребенком, одобряет 
его интересы и планы. На другом полюсе шкалы: родитель воспринимает 
своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что 
ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого 
ума, дурных наклонностей. По большей части родитель испытывает к 
ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не 
уважает его. 

2. «Кооперация».
Шкала отражает социально желательный образ родительского

отношения. Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель 
заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, 
сочувствует ему. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие 
способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет 
инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных. 
Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных 
вопросах. 

3. «Симбиоз».
Шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком.

При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к 
симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция 
описывается так — родитель ощущает себя с ребенком единым целым, 



стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 
трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за 
ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. 

Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает 
автономизироваться в силу обстоятельств, т.к. по своей воле родитель не 
предоставляет ребенку самостоятельности никогда. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация».
Шкала отражает форму и направление контроля за поведением

ребенка. При высоком балле по этой шкале в родительском отношении 
данного родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель 
требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается 
навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку 
зрения. За проявление своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель 
пристально следит за социальными достижениями ребенка, его 
индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. 

5. «Маленький неудачник».
Шкала отражает особенности восприятия и понимания ребенка

родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском 
отношении данного родителя имеются стремление инфантилизировать 
ребенка, приписать ему личную и социальную несостоятельность. Родитель 
видит ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, 
увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, 
несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не успешным, 
открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, 
досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель 
старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его 
действия. 

 Методика Рене Жиля. 
Данная проективная методика используется для исследования 

межличностных отношений ребенка, его социальной приспособленности и 
взаимоотношений с окружающими. 

Методика является визуально-вербальной, состоит из 42 картинок с 
изображением детей или детей и взрослых, а также текстовых заданий (см. 
Приложение 2). Её направленность – выявление особенностей поведения в 
разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих 
его отношения с другими людьми. 

Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него 
ждут ответов на вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, 
слушает или читает вопросы и отвечает. 

Ребенок должен выбрать себе место среди изображенных людей либо 
идентифицировать себя с персонажем, занимающим то или иное место в 
группе. Он может выбрать его ближе или дальше от определенного лица. В 
текстовых заданиях ребенку предлагается выбрать типичную форму 
поведения, причем некоторые задания строятся по типу социометрических. 



Таким образом, методика позволяет получить информацию об 
отношении ребенка к разным окружающим его людям (к семейному 
окружению) и явлениям. 

Простота и схематичность, отличающие методику Р. Жиля от других 
проективных тестов, не только делают ее более легкой для испытуемого – 
ребенка, но и дают возможность относительно большей ее формализации и 
квантификации. Помимо качественной оценки результатов, данная 
проективная методика межличностных отношений позволяет представить 
результаты психологического обследования по ряду переменных и 
количественно. 

Психологический материал, характеризующий систему 
межличностных отношений ребенка, можно условно разделить на две 
большие группы переменных. 

1. Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения
ребенка: отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, сестра и 
др.), отношение к другу или подруге, к авторитетному взрослому и пр. 

2. Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в
различных отношениях: общительность, отгороженность, стремление к 
доминированию, социальная адекватность поведения. 

Всего авторы, адаптировавшие методику, выделяют 12 признаков: 
-отношение к матери,
-отношение к отцу,
-отношение к матери и отцу как к семейной чете,
-отношение к братьям и сестрам,
-отношение к бабушке и дедушке,
-отношение к другу,
-отношение к учителю,
-любознательность,
-стремление к доминированию,
-общительность,
-отгороженность,
-адекватность.
Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов

данного лица, исходя из максимального числа заданий, направленных на 
выявление соответствующего отношения. 

Методику Р. Жиля нельзя отнести к числу чисто проективных, она 
представляет собой форму, переходную между анкетой и проективными 
тестами. В этом ее большое преимущество. Она может быть использована 
как инструмент глубинного изучения личности, а также в исследованиях, 
требующих измерений и статистической обработки. 

Русскоязычная адаптация методики Р. Жиля была сделана в 1976 – 
1978 годах И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой. Они использовали тест для 
исследования социальной приспособленности ребенка, особенностей его 



личностных отношений с окружающими, некоторых поведенческих 
характеристик и черт личности. 

Таблица 1 Ключ к методике Рене Жиля. 

№ Название № заданий Общее 
количество 
заданий 

1 Отношение к матери 1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 40-42 20 
2 Отношение к отцу 1-5,8-15,17-19,37,40-42 20 
3 Отношение к матери и к 

отцу как к родительской 
чете 

1-4,6-8,14,17,19 10 

4 Отношение к братьям и 
сестрам 

1,2,4,5,6,8-19,30,40,42 20 

5 Отношение к бабушке и 
дедушке 

1,4,7-13,17-19,30,40,41 15 

6 Отношение к другу и 
(подруге) 

1,4,8-19,25,30,33-35,40 20 

7 Отношение к учителю 
(авторитетному взрослому 

1,4,5,9,11,13,17,19,26,28-
30,32,40 

15 

8 Любознательность 5,22,23,24,26,28-32 10 
9 Доминантность 20-22,39 4 
10 Общительность 16,22-24 4 
11 Закрытость остороженность 9,10,14-16,17,19,22-

24,29,30,40-42 
15 

12 Социальная адекватность 
поведения 

9,25,28,32-38 10 

Проективная методика «Несуществующее животное». 
Эта проективная методика исследования личности была предложена 

М.З. Друкаревич. 
Испытуемому предлагают придумать и нарисовать несуществующее 

животное, а также дать ему ранее не существовавшее имя. Из имеющейся 
литературы видно, что процедура обследования не стандартизована 
(используются разных размеров листы бумаги для рисования, в одних 
случаях рисунок выполняется цветными карандашами, в других – одним 
цветом и т.д.). Общепринятой системы оценки рисунка не существует. 
Теоретические посылки, положенные в основу создания методики, 
совпадают с таковыми у прочих проективных методик. Как и многие другие 
рисуночные тесты, тест направлен на диагностику личностных особенностей, 
иногда ее творческих потенций. 



Показана удовлетворительная конвергентная валидность методики 
путем установления связи между результатами, полученными с ее помощью, 
и данными других личностных методика материале обследования пациентов 
психиатрической клиники и лиц, проходящих профотбор в штат МВД 
(П.В. Яньшин, 1988, 1990). Валидность также подтверждена при 
дифференциации больных неврозами и здоровых (Т.И. Краско, 1995). 

Это одна из наиболее популярных рисуночных методик. Она широко 
используется отечественными психологами при обследовании детей и 
взрослых, больных и здоровых чаще всего в качестве ориентирующей 
методики, т.е. такой, данные которой позволяют выдвинуть некоторые 
гипотезы об особенностях личности. 

Инструкция: 
«Придумайте и нарисуйте несуществующее животное и назовите его 

несуществующим названием». 
Интерпретация. 
Общие замечания. 
Метод интерпретации рисуночных тестов, в том числе и «Рисунка 

несуществующего животного» построен на теории психомоторной связи. Для 
регистрации состояния психики используется исследование моторики (в 
частности, моторики рисующей доминантной правой руки, зафиксированной 
в виде графического следа движения, рисунка). По И.М. Сеченову, всякое 
представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим 
представлением, заканчивается движением (буквально: «Всякая мысль 
заканчивается движением»). 

Если реальное движение по какой-то причине не осуществляется, то в 
соответствующих группах мышц суммируется определенное напряжение 
энергии, необходимой для осуществления ответного движения (на 
представление - мысль). Так, например, образы и мысли-представления, 
вызывающие страх, стимулируют напряжение в группах ножной 
мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае 
ответа на страх бегством или защитой с помощью рук – ударить, 
заслониться. 

Тенденция движения имеет направление в пространстве: удаление, 
приближение, наклон, выпрямление, подъем, падение. При выполнении 
рисунка лист бумаги (либо полотно картины) представляет собой модель 
пространства и, кроме состояния мышц, фиксирует отношение к 
пространству, т.е. возникающую тенденцию. 

Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской 
переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, будущим. 
Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом 
работы психики. Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта, 
связано с прошлым периодом и бездеятельностью (отсутствием активной 
связи между мыслью-представлением, планированием и его 
осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с 



будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства) левая 
сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и депрессивными 
эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона 
(соответствующая доминантной правой руке) – с положительно 
окрашенными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью действия. 

Положение рисунка на листе. В норме рисунок расположен по средней 
линии вертикально поставленного листа. Лист бумаги лучше всего взять 
белый или слегка кремовый, неглянцевый. Пользоваться карандашом 
средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя. [8, С.10]. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем 
более выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство 
своим положением в социуме, недостаточностью признания со стороны 
окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенденция к 
самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части – обратная тенденция: 
неуверенность в себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, 
незаинтересованность в своем положении в социуме, в признании, 
отсутствие тенденции к самоутверждению. 

Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая ее 
деталь). Голова повернута вправо – устойчивая тенденция к деятельности, 
действенности: почти все, что обдумывается, планируется, осуществляется 
или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не доводится до 
конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих планов, 
наклонностей. 

Голова повернута влево – тенденция к рефлексии, к размышлениям. 
Это не человек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется 
или хотя бы начинает реализоваться. Нередко также боязнь перед активным 
действием и нерешительность (вариант: отсутствие тенденции к действию 
или боязнь активности – следует решить дополнительно). [18, С.19]. 

Положение "анфас", т.е. голова направлена на рисующего (на себя), 
трактуется как эгоцентризм. На голове расположены детали, 
соответствующие органам чувств – уши, рот, глаза. Значение детали "уши" – 
прямое: заинтересованность в информации, значимость мнения окружающих 
о себе. 

Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, 
предпринимает ли испытуемый что-либо для завоевания положительной 
оценки или только продуцирует на оценки окружающих соответствующие 
эмоциональные реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя 
своего поведения. Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии 
прорисовки губ трактуется как большая речевая активность (болтливость), в 
сочетании с прорисовкой губ – как чувственность; иногда и то, и другое 
вместе. Открытый рот без прорисовки языка и губ, особенно – зачерченный, 
трактуется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия. Рот с 
зубами – вербальная агрессия, в большинстве случаев – защитная 



(огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему отрицательного 
свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков характерен 
рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность). 

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку 
переживания страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить 
внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы – истероидно-
демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты 
характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы – 
также заинтересованность в восхищении окружающих внешней красотой и 
манерой одеваться, придание этому большого значения. [8, С.27]. 

Увеличенный (относительно фигуры в целом) размер головы говорит о 
том, что испытуемый ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в 
себе и окружающих. 

На голове также иногда располагаются дополнительные детали: рога – 
защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими признаками – 
когтями, щетиной, иглами – характер этой агрессии: спонтанная или 
защитно-ответная. Перья – тенденция к самоукрашению и самооправданию, 
к демонстративности. Грива, шерсть, подобие прически – чувственность, 
подчеркивание своего пола и иногда ориентировка на свою сексуальную 
роль. 

Несущая, опорная часть фигуры. К ней относятся (ноги, лапы, иногда – 
постамент). Рассматривается основательность этой части по отношению к 
размерам всей фигуры и по форме: 

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, 
пути к выводам, формирование суждения, опора на существенные положения 
и значимую информацию; 

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и 
неосновательность суждений, иногда импульсивность принятия решения 
(особенно при отсутствии или почти отсутствии ног). 

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: точно, 
тщательно или небрежно, слабо соединены или не соединены вовсе – это 
характер контроля за рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность 
и однонаправленность формы лап, любых элементов опорной части – 
конформность суждений и установок в принятии решений, их стандартность, 
банальность. Разнообразие в форме и положении этих деталей – своеобразие 
установок и суждений, самостоятельность и небанальность; иногда даже 
творческое начало (соответственно необычности формы) или инакомыслие 
(ближе к патологии). 

Части, поднимающиеся над уровнем фигуры. Они могут быть 
функциональными или украшающими: крылья, дополнительные ноги, 
щупальца, детали панциря, перья, бантики вроде завитушек-кудрей, 
цветково-функциональные детали – энергия охвата разных областей 
человеческой деятельности, уверенность в себе, "самораспространение" с 
неделикатным и неразборчивым притеснением окружающих, либо 



любознательность, желание соучаствовать как можно в большем числе дел 
окружающих, завоевание себе места под солнцем, увлеченность своей 
деятельностью, смелость предприятий (соответственно значению Детали-
символа – крылья или щупальца и т.д.). Украшающие детали – 
демонстративность, склонность обращать на себя внимание окружающих, 
манерность (например, лошадь или ее несуществующее подобие в султане из 
павлиньих перьев). 

Хвосты. Выражают отношение к собственным действиям, решениям, 
выводам, к своей вербальной продукции – судя по тому, повернуты ли эти 
хвосты вправо (на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо – отношение к 
своим действиям и поведению. Влево – отношение к своим мыслям, 
решениям; к упущенным возможностям, к собственной нерешительности. 
Положительная или отрицательная окраска этого отношения выражена 
направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или 
падающим движением вниз (недовольство собой, сомнение в собственной 
правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние и т.п.). Обратить 
внимание на хвосты, состоящие из нескольких, иногда повторяющихся, 
звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно длинные и иногда 
разветвленные. [8, С.38]. 

Контуры фигуры. Анализируются по наличию или отсутствию 
выступов (типа щитов, панцирей, игл), прорисовки и затемнения линии 
контура. Это защита от окружающих, агрессивная – если она выполнена в 
острых углах; со страхом и тревогой – если имеет место затемнение, 
"запачкивание" контурной линии; с опасением, подозрительностью – если 
выставлены щиты, "заслоны", линия удвоена. Направленность такой защиты 
– соответственно пространственному расположению: верхний контур фигуры
– против вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить запрет,
ограничение, осуществить принуждение, т.е. против старших по возрасту,
родителей, учителей, начальников, руководителей; нижний контур – защита
против насмешек, непризнания, отсутствия авторитета у нижестоящих
подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры –
недифференцированная опасливость и готовность к самозащите любого
порядка и в разных ситуациях; то же самое – элементы "защиты",
расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом корпусе
животного. Справа – больше в процессе деятельности (реальной), слева –
больше защита своих мнений, убеждений, вкусов.

Общая энергия. Оценивается количество изображенных деталей – 
только ли необходимое количество, чтобы дать представление о 
придуманном несуществующем животном (тело, голова, конечности или 
тело, хвост, крылья и т.п.): с заполненным контуром, без штриховки и 
дополнительных линий и частей, просто примитивный контур, – или имеет 
место щедрое изображение не только необходимых, но усложняющих 
конструкцию дополнительных деталей. Соответственно, чем больше 
составных частей и элементов (помимо самых необходимых), тем выше 



энергия. В обратном случае – экономия энергии, астеничность организма, 
хроническое соматическое заболевание (то же самое подтверждается 
характером линии – слабая паутинообразная линия, "возит карандашом по 
бумаге", не нажимая на него). Обратный же характер линий – жирная с 
нажимом – не является полярным: это не энергия, а тревожность. Следует 
обратить внимание на резко продавленные линии, видимые даже на обратной 
стороне листа (судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) – резкая 
тревожность. Обратить внимание также на то, какая деталь, какой символ 
выполнен таким образом (т.е. к чему привязана тревога). 

Линии. Оценка характера линии (дубляж линии, небрежность, 
неаккуратность соединений, "островки" из находящих друг на друга линий, 
зачернение частей рисунка, "запачкивание", отклонение от вертикальной оси, 
стереотипности линий и т.д.). Оценка осуществляется так же, как и при 
анализе пиктограммы. То же – фрагментарность линий и форм, 
незаконченность, оборванность рисунка. 

Типы животных. Тематически животные делятся на угрожаемых, 
угрожающих и нейтральных (подобия льва, бегемота, волка или птицы, 
улитки, муравья, либо белки, собаки, кошки). Это отношение к собственной 
персоне и к своему "Я", представление о собственном положении в мире, как 
бы идентификация себя по значимости (с зайцем, букашкой, слоном, собакой 
и т.д.). В данном случае рисуемое животное – представитель самого 
рисующего. Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с 
постановки животного в положение прямохождения на две лапы, вместо 
четырех или более, и заканчивая одеванием животного в человеческую 
одежду (штаны, юбки, банты, пояса, платье), включая похожесть морды на 
лицо, ног и лап на руки, свидетельствует об инфантильности, эмоциональной 
незрелости, соответственно степени выраженности "очеловечивания" 
животного. Механизм сходен аллегорическому значению животных и их 
характеров в сказках, притчах и т.п. [18, С.100]. 

Агрессивность. Степень агрессивности выражена количеством, 
расположением и характером углов в рисунке, независимо от их связи с той 
или иной деталью изображения. Особенно весомы в этом отношении прямые 
символы агрессии – когти, зубы, клювы. Следует обратить внимание также 
на акцентировку сексуальных признаков – вымени, сосков, груди при 
человекоподобной фигуре и др. Это отношение к полу, вплоть до фиксации 
на проблеме секса. 

Фигура круга (особенно – ничем не заполненного) символизирует и 
выражает тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего 
внутреннего мира, нежелание давать сведения о себе окружающим, наконец, 
нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают очень 
ограниченное количество данных для анализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в 
тело "животного" – постановка животного на постамент, тракторные или 
танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; 



вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного – 
рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у больных шизофренией и 
глубоких шизоидов. 

Творческие возможности. Выражены обычно количеством 
сочетающихся в фигуре элементов: банальность, отсутствие творческого 
начала принимают форму "готового", существующего животного (люди, 
лошади, собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь приделывается "готовая" 
существующая деталь, чтобы нарисованное животное стало 
несуществующим – кошка с крыльями, рыба с перьями, собака с ластами и 
т.п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, а 
не целых заготовок. 

Название. Может выражать рациональное соединение смысловых 
частей (летающий заяц, "бегекот", "мухожер" и т.п.). Другой вариант – 
словообразование с книжно-научным, иногда латинским суффиксом или 
окончанием ("ратолетиус" и т.п.). Первое – рациональность, конкретная 
установка при ориентировке и адаптации; второе – демонстративность, 
направленная главным образом на демонстрацию собственного разума, 
эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхностно-звуковые без всякого 
осмысления ("лялие", "лиошана", "гратекер" и т.п.), знаменующие 
легкомысленное отношение к окружающим, неумение учитывать сигнал 
опасности, наличие аффективных критериев в основе мышления, перевес 
эстетических элементов в суждениях над рациональными. [19, С.158]. 

Наблюдаются иронически-юмористические названия ("риночурка", 
"пузыренд" и т.п.) – при соответственно иронически-снисходительном 
отношении к окружающим. Инфантильные названия имеют обычно 
повторяющиеся элементы ("тру-тру", лю-лю", "кус-кус" и т.п.). Склонность к 
фантазированию (чаще защитного порядка) выражена обычно удлиненными 
названиями ("аберосинотиклирон", "гулобарниклета-миешиния" и т.п.). 

2.2 Экспериментальное исследование 

С родителями проводился тест-опросник родительского отношения 
А.Я. Варга, В.В. Столина. 

Обработанные результаты этого теста представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Результаты тест-опросника родительского отношения А.Я. Варга, 
В.В. Столина 

Тип отношений Количество родителей Процент 
принятие/отвержение 29 65,9 
кооперация 15 34,1 
симбиоз 33 75 
авторитарная гиперпротекция 31 70,5 
маленький неудачник 30 68,2 



Из таблицы 2 и рисунка 1 можно заключить, что для обследованных 
родителей характерными являются симбиотические отношения и отношения 
авторитарной гиперсоциализации. Высокий процент родителей относится к 
детям как к маленьким неудачникам. При этом по шкале 
принятие/отвержение получены большие баллы, что в целом говорит о 
принятии родителями детей. Невысокие значения по шкале кооперации, 
которая отражает наиболее социально приемлемое отношение к ребенку, 
говорят о том, что большинство обследованных родителей не могут 
построить с ребенком психологически грамотных взаимоотношений. Данный 
факт нельзя отнести к положительным. 

Рисунок 1 Исследование типа родительского отношения 1 – 
принятие/отвержение 2 – кооперация 3 – симбиоз 4 – авторитарная 
гиперпротекция 5 – маленький неудачник 

На первоначальном этапе не было выявлено никаких существенных 
отличий между детьми контрольной и экспериментальной группы. После 
этого с детьми и родителями из экспериментальной группы были проведены 
психокоррекционные занятия (см. Приложение 3). После этого было 
проведено повторное тестирование детей, результаты которого представлены 
ниже. 

Анализ психологических измерений личности ребенка и системы его 
отношений производился при помощи теста Рене Жиля. Результаты 
приводятся в таблице 3 и на диаграмме на рисунке 2. 
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Таблица 3 Результаты теста Рене Жиля 

Контрольная группа Экспериментальная 
группа 

кол-во % кол-во % 
отношение к матери 8 38 9 39 
отношение к отцу 7 33 8 35 
отношение к родителям как 
к чете 11 52 10 44 

отношение к братьям и 
сестрам 8 38 7 30 

отношение к бабушке и 
дедушке 4 19 5 22 

отношение к другу 
(подруге) 3 14 4 17 

отношение к авторитетам 3 14 6 26 
любознательность 9 43 13 57 
доминантность 12 57 11 48 
общительность 8 38 12 52 
закрытость 5 24 4 17 
социальная адекватность 8 38 10 44 

Из рисунка 2 видно, что у детей экспериментальной группы, по 
сравнению с испытуемыми контрольной группы несколько снижено 
отношение к родителям, как к чете, а также к братьям и сестрам в то же 
время улучшается отношение к друзьям (подругам). Видимо это связано с 
тем, что ребенок начинает большее время находится в компании 
сверстников, у него появляются новые авторитеты, что приводит к некоторой 
дискредитации родителей в этой роли. Об этом говорит и повышение 
отношения к воспитателю. 

У детей экспериментальной группы более высокая любознательность и 
более низкая доминантность, чем у дошкольников контрольной группы. Это 
также можно связать с проведённым тренингом, в ходе которого развивалась 
и познавательная сфера ребенка. Постоянное нахождение в коллективе 
сверстников, в котором занятие доминирующей позиции на данном этапе 
сложно, приводит к снижению доминантности у детей экспериментальной 
группы. Также положительным моментом является повышение 
общительности и социальной адекватности среди детей экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной. О продуктивности межличностного 
общения в экспериментальной группе говорит также снижение замкнутости. 



Рисунок 2 - Психологические изменения личности ребёнка и системы 
его отношений по тесту-фильму Рене Жиля. 1 – отношение к матери, 2 – 
отношение к отцу, 3 – отношение к родителям как к чете, 4 – отношение к 
братьям и сестрам, 5 – отношение к бабушке и дедушке, 6 – отношение к 
другу (подруге), 7 – отношение к авторитетам, 8 – любознательность, 9 – 
доминантность, 10 – общительность, 11 – закрытость, 12 – социальная 
адекватность. 

По результатам теста Рене Жиля можно заключить, что развитие 
экспериментальной группы в целом проходит успешно. В их познавательной 
и эмоциональной сфере происходят положительные сдвиги. 

Качественный анализ личностных особенностей ребёнка по 
проективной методике «Несуществующее животное». 

Интерпретация рисунков детей контрольной группы. Некоторые из 
этих рисунков представлены в Приложении 4. 

1) Адекватная самооценка. Эгоцентричен, имеет значение мнение
окружающих, желает привлекать внимание. Присутствует основательность, 
обдуманность решений и выводов. Агрессивная защита против 
вышестоящих, старших по возрасту. 

2) Адекватная самооценка. Эгоцентризм. Присутствие страха и
истеройдно-демонстративного поведения. Огромное значение имеет мнение 
окружающих. Защита против старших по возрасту. Импульсивность, 
конформность суждений, стандартность. 

3) Оценивает себя адекватно. Тенденция к деятельности. Важно мнение
окружающих о себе, основательность и обдуманность выводов и решений. 
Положительное отношение к своим мыслям и суждениям. Экономия энергии, 
банальность, отсутствие творческого начала. 

4) Самооценка адекватная. Эгоцентризм. Страх, амбициозность,
желание доминировать, вербальная агрессия. Тенденция к самоукрашению, 
демонстративности. Суждения поверхностны, импульсивность в принятии 
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решений, своеобразие установок и суждений, самостоятельность и 
небанальность. Творческое начало, высокий уровень энергии. 

5) Оценивает себя адекватно. Важным являются мнение и критика
окружающих. Присутствует страх. Амбициозность, желание доминировать, 
подавлять. Эгоцентризм. Важное значение имеет эрудиция. Защита против 
старших. Основательность. Чёткий контроль за рассуждениями, выводами и 
решениями, которые часто своеобразны и самостоятельны. Творческая 
личность, высокий уровень энергии. 

6) Низкая самооценка. Рефлексия, размышления, боязнь быть
активным. Нерешительность, мнение окружающих имеет важное значение. 
Импульсивность, низкий уровень энергии. 

7) Самооценка адекватная, эгоцентризм, желание доминировать,
интерес к критике, импульсивность, податливость влечениям. Защита против 
вышестоящих. Положительная оценка собственных мыслей и чувств. 
Основательность и обдуманность суждений и выводов. 

8) Оценивает себя адекватно. Эгоцентризм. Важное значение имеет
мнение окружающих о себе. Присутствует желание доминировать, страх и 
выраженная речевая агрессия. Ценит эрудицию в себе и других. 
Прослеживается защитная реакция против старших. Основательность и 
обдуманность в принятии решений и выводов. Крайне отрицательная оценка 
своим действиям и поступкам. 

9) Самооценка адекватная. Тенденция к деятельности. Часто
реализация задуманного. Важны мнение и критика окружающих по 
отношению к себе. Основательность в принятии решений, опора на 
существенные положения и значимую информацию. Банальность установок 
и решений, отношение к ним положительное. Отсутствуют проявления 
агрессии. Низкие творческие возможности. 

10) Оценивает себя адекватно, эгоцентричен, желает доминировать.
Крайне важна оценка со стороны окружающих. Суждения поверхностны. 
Низкий уровень энергии и отсутствие творческого начала. 

11) Самооценка адекватная. Эгоцентризм. Присутствует вербальная
агрессия. Ярко обозначены истеройдно-демонстративные манеры поведения. 
Ценит рациональное начало и эрудицию. Придаёт важное значение мнению 
других о себе, Прослеживается тенденция к самоукрашению. 
Основательность и обдуманность принятия решений в сочетании с их 
постоянным контролем. Уверенность в себе, «самораспространение», 
манерность. Энергичность. 

12) Низкая самооценка, тенденция к рефлексии и размышлениям.
Основательность и рациональность принятия решений с постоянным 
контролем. Суждения и решения конформны, стандартны. Склонность 
обращать на себя внимание окружающих, манерность. Уверенность в 
отношении собственных действий. Защита от старших. 

13) Оценивает себя адекватно, эгоцентричен. Желает доминировать.
Важное значение имеет мнение окружающих о себе. Ценит эрудицию, 



однако, суждения поверхностны и возможна импульсивность принятия 
решений. 

14) Самооценка адекватная, эгоцентричность, желание привлекать
внимание, Имеет значение критика и мнение окружающих людей. 
Присутствует страх. Основательность в принятии решений, опора на 
существенные положения и значимую информацию. Рациональность. 

15) Самооценка занижена. Склонность к рефлексии и размышлениям.
Основательность и рациональность в принятии решений при постоянном их 
контроле. Ярко выражены защита против вышестоящих и против 
непризнания, насмешек младших по возрасту. 

16) Адекватная самооценка. Основным является защита против
вышестоящих, старших по возрасту. Решения и выводы основательны, 
обдуманны, стандартны. Собственные решения оценивает отрицательно. 

17) Адекватность в собственной оценке, важное значение имеет мнение
окружающих о собственной персоне, желание доминировать. Агрессия 
направлена против вышестоящих, однако ещё более выражено проявляется 
защита против насмешек и непризнания младших. 

18) Адекватная самооценка, тенденция к деятельности, активности.
Основательность и обдуманность решений. Важное значение имеет критика 
и мнение окружающих. Решения стандартны и банальны. Низкий уровень 
энергии. 

19) Низкая самооценка, тенденция к деятельности, легкомыслие,
импульсивность в принятии решений. Речевая агрессия, защита направлена 
против насмешек и непризнания со стороны младших. Низкий уровень 
энергии. 

20) Самооценка низкая, эгоцентричность, желание доминировать,
основательность, обдуманность, рациональность принятия решения. Защита 
против старших по возрасту. 

21) Неуверенность в себе, подавленность, низкая самооценка,
нерешительность. Тенденция к рефлексии и размышлениям, чувственность, 
заинтересованность в восхищении окружающих. Основательность, 
обдуманность принятия решений, небанальность. Высокий уровень энергии. 

Таким образом, делая общий вывод по характеристике рисунков 
несуществующего животного в контрольной группе, можно заметить, что для 
этих детей характерна сильно выраженная агрессия (43 %) и эгоцентризм 
(43 %). При этом только половина из них проявляет активность (57 %) и 
только меньше, чем половины из них (42 %) проявляет адекватную 
самооценку. 

Интерпретация рисунков детей экспериментальной группы. Некоторые 
из рисунков представлены в Приложении 4. 

1) Адекватная самооценка. Тенденция к размышлению, 
нерешительность. Основательность, обдуманность своих выводов и решений. 
Способность к нестандартным решениям, любознательность. Готовность 



защищать себя в процессе реальной деятельности. Отношение к 
окружающим часто ироничное и со снисхождением. 

2) Самооценка адекватная, эгоцентризм, заинтересованность в
восхищении, придаёт важное значение красоте и манере одеваться. 
Основательность, обдуманность в принятии решений и суждениях. 
Положительное отношение к своим действиям и поведению. Защита против 
старших. 

3) Оценивает себя адекватно. Склонность к рефлексии и
размышлениям. Прослеживается вербальная агрессия как защита против 
отрицательного обращения, переживание страха. Суждения, выводы и 
решения стандартны, банальны. Оценивает свои действия и поведение 
уверенно и положительно. Защита направлена против старших и 
вышестоящих. Общий уровень энергии невысок. Тревога привязана к 
прошлому, связана с вербальным общением. Легкомысленно относится к 
окружающим. 

4) Высокая самооценка, эгоцентризм, присутствует страх, защита
против взрослых. Основательность, высокий творческий потенциал и общий 
уровень энергии. 

5) Низкая самооценка, неуверенность в себе, состояние подавленности,
однако осуществляет большую часть задуманного. Наблюдается 
эгоцентризм. Придаёт большое значение мнению окружающих о себе. 
Высокая речевая активность, напористость. Решения принимает с 
рациональной точки зрения. Потребность в привязанности, любви, 
самоутверждении. 

6) Оценивает себя адекватно. Больше размышляет чем действует. К
окружающим относится со страхом и подозрительностью. Готов защищаться 
в разных ситуациях. Тенденция к скрытности, замкнутости, закрытости 
внутреннего мира, нежелание давать сведения о себе. 

7) Самооценка занижена, малая заинтересованность в признании.
Тенденция к рефлексии и размышлениям. Прослеживается агрессия, защита. 
Не стремится контролировать рассуждения и выводы. Решения конформны и 
стандартны. Присутствует беспокойство по поводу отношения сверстников и 
младших к своей реальной деятельности. Творческие возможности 
ограничены. 

8) Оценивает себя адекватно. Эгоцентричен, присутствует переживание
страха. Испытуемый ценит рациональное начало и эрудицию. Важным 
является мнение окружающих о себе. Основателен, рационален в принятии 
решений и выводов, которые, как правило стандартны и банальны. Рисунок 
свидетельствует об инфантильности и эмоциональной незрелости. 

9) Самооценка адекватная. Присутствуют: эгоцентризм, стремление к
доминированию, заинтересованность в информации окружающих о себе, 
чувственность. Решения принимаются обдуманно, основательно с опорой на 
значимую информацию. Отмечается защита против вышестоящих, старших 
по возрасту. Агрессия отсутствует. 



10) Самооценка занижена. Тенденция к деятельности. Задуманное
часто осуществляется. Присутствует страх. Агрессия направлена на старших 
по возрасту. Основателен в принятии решений. Контролирует выводы и 
решения, которые постоянны и стандартны. Уверен в своих возможностях и 
желает самоутверждаться. Прослеживается потребность в признании и 
любви. Тревожность связана с трудностями вербальной активности. 

11) Себя оценивает адекватно, наблюдается эгоцентризм, суждения не
основательны, решения импульсивны. Свойственна подозрительность. 
Защита против старших. Присутствует готовность защищать свои дела и своё 
мнение, инфантильность, низкие творческие способности, 
демонстративность собственного разума, эрудиции. 

12) Самооценка занижена, склонность к деятельности. Активная
реализация собственных планов. Вербальная защитная агрессия как против 
старших, так и против сверстников (насмешки, отсутствие авторитета). 
Суждения основательны, обдуманны, самостоятельны и нестандартны. 
Творческая натура, энергии достаточно для охвата различных областей 
человеческой деятельности. Оптимистично оценивает свои возможности, 
желает самоутверждаться. 

13) Низкая самооценка, потребность в самоутверждении. Склонность к
размышлениям, решения принимаются часто спонтанно и импульсивно, 
выводы делаются не задумываясь. Не исключена возможность защиты 
любого порядка в разных ситуациях, особенно защита своих убеждений и 
вкусов. 

14) Оценивает себя адекватно, больше размышляет, чем действует.
Ярко выражена вербальная агрессия. Имеет значение мнение окружающих о 
себе. Характер присутствующей агрессии защитно-ответный. Связана 
агрессия с отрицательными, депрессивными эмоциями в прошлом. Защита 
направлена против старших, прослеживается потребность в 
самоутверждении в отношении взрослых. 

15) Низкая самооценка, эгоцентризм, стремление к доминированию,
амбициозность, интерес к критике, к мнению о себе. Присутствует 
основательность, обдуманность в принятии решений. Низкий уровень 
энергии, творчества. 

16) Оценивает себя совершенно адекватно. Натура деятельная. От
замыслов активно переходит к действиям. Присутствует страх, ярко 
выражена защита против старших по возрасту. Тенденция к самоукрашению, 
демонстративности. Желание соучаствовать в как можно большем числе дел 
окружающих, охватить различные области человеческой деятельности. 
Желает самоутверждаться. Также имеет потребность в физической 
безопасности. Творческая личность. 

17) Заниженная самооценка, эгоцентризм, чувственность, желание
привлекать к себе внимание окружающих. Решения принимает обдуманно, 
чётко их контролирует. Поступает стандартно и банально. Отрицательно 
оценивает свои действия. 



18) Крайне низкая самооценка, сосредоточенность на собственной
персоне. Низкая оценка своего поведения и действий. 

19) Самооценка адекватная. Прослеживается эгоцентричность,
чувственность, потребность в привязанности и любви, нежелание взрослеть, 
эмоциональная незрелость. Суждения поверхностны, неосновательны, может 
принимать импульсивные решения. 

20) Оценивает себя высоко, недоволен своим положением в социуме,
испытывает потребность в признании со стороны окружающих, крайне 
необходимо самоутверждение. Прослеживается замкнутость и агрессивное 
отношение к старшим, недостаток привязанности и любви. Натура 
творческая, суждения и решения нестандартны, импульсивны. Прошлое 
неразделимо с будущим, к которому относится с чувством страха. Высокий 
уровень энергии. Может быть скрытен и замкнут. 

21) Самооценка адекватная. Склонность к размышлениям. К
окружающим относится со страхом и подозрительностью. 
Недифференцированная опасливость и готовность защищаться в разных 
ситуациях. Тенденция к скрытности, замкнутости, закрытости внутреннего 
мира, нежелание давать сведения о себе. 

22) Высокая самооценка. Эгоцентризм, речевая агрессия. Интерес к
мнению и критике по отношению к себе. Отрицательное отношение к 
собственным действиям. 

23) Низкая самооценка, неуверенность в себе, подавленность,
нерешительность, эгоцентризм, чувственность, интерес к мнению о себе. 
Основательность выводов и решений. С постоянным их контролем. 
Стандартность и банальность в своих проявлениях. Низкий уровень общей 
энергии, отсутствие творческого начала. 

В отличие от детей контрольной группы, в экспериментальной группе 
преобладает адекватная самооценка (67 %), подавляющее количество детей 
(83 %) проявляет активность и только лишь 17 % детей – агрессию. 
Эгоцентризм у детей из экспериментальной группы (33 %) также ниже, чем у 
детей из контрольной группы (43 %). 

2.3 Взаимосвязь стиля родительского отношения с показателями 
эмоционального развития дошкольников 

Для того чтобы оценить степень взаимосвязи эмоционального развития 
ребенка и стиля родительского отношения все родители были разделены на 
подгруппы по степени конструктивности взаимодействия с ребенком. В 
подгруппу № 1 вошли родители детей из экспериментальной подгруппы, для 
которых характерны высокие значения по шкале кооперации и шкале 
принятия/отвержения при низких баллах по шкалам авторитарной 
гиперсоциализации и маленький неудачник. Подгруппу № 2 составили 
родители из контрольной группы, для которых характерно социально 
нежелательное отношение к ребенку: высокие баллы по шкале авторитарная 



гиперсоциаллизация, маленький неудачник, наличие симбиотических 
отношений, и напротив, низкие баллы по шкалам принятия/отвержения и 
кооперации. Для детей, родители которых были отнесены к каждой из 
подгруппы, были вычислены средние значения показателей интеллекта. 
Соответственно обследованные дети также были распределены на 
подгруппы, в зависимости от того, в какую подгруппу были отнесены их 
родители. Для каждой подгруппы были вычислены средние значения 
показателей по тестам Рене Жиля и «Несуществующее животное». 

Таблица 2 - Степень выраженности значимых для адаптации показателей (по 
тесту Рене Жиля и рисуночному тесту) 

Показатели подгруппа 1 подгруппа 2 
кол-во % кол-во % 

По тесту Рене Жиля 
Положительное отношение к людям 4 67 4 57 
Любознательность 5 83 4 57 
Общительность 3 50 3 43 
Закрытость 0 0 2 33 
Социальная адекватность 5 83 5 71 
По тесту «Несуществующее животное» 
Адекватная самооценка 4 67 3 42 
Активность 5 83 4 57 
Эгоцентризм 2 33 3 43 
Агрессия 1 17 3 43 

Рис 2. Сравнительные показатели эмоционального развития детей из 
различных подгрупп 1 – положительное отношение к людям, 2 – 
любознательность, 3 – общительность, 4 – закрытость, 5 – социальная 
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адекватность, 6 – адекватная самооценка, 7 – активность, 8 – эгоцентризм, 9 – 
наличие агрессии. 

В результате исследования значительные отличия обнаружены по 
шкалам: положительное отношение к людям и любознательность. По этим 
шкалам дети из экспериментальной группы показали лучшие результаты, чем 
дети контрольной группы. В особенности большое отличие обнаружено по 
шкале любознательности. Это позволяет утверждать, что более социально 
приемлемые стили взаимодействия родителей с ребенком приводят не только 
к сохранности его природного чувства любопытства, но и развивают его, что 
положительно сказывается на результатах его дальнейшей деятельности. 

По шкале общительности отличия незначительны и влияния стиля 
родительского отношения на эту характеристику обнаружить не удалось. С 
другой стороны по противоположной шкале – шкале замкнутости – не 
обнаружено ни одного ребенка из экспериментальной группы, который бы 
получил высокие баллы. 

По следующим трем шкалам: социальная адекватность, наличие 
адекватной самооценки и активность – дети из экспериментальной группы 
показали результаты более высокие, чем их сверстники из контрольной 
группы. Это объясняется тем, что такие отношения как авторитарная 
гиперопека и маленький неудачник ведут к снижению самооценки ребенка, 
так как в первом случае к нему предъявляются завышенные требования (что 
дополнительно фрустрирует его активность), а во втором по отношению к 
нему присутствуют заранее негативные ожидания со стороны родителей. 
Симбиотические отношения, напротив, способствуют завышению 
самооценки ребенка, так как он постоянно является центром внимания и 
всегда получает положительные реакции на любые свои действия. Этот тип 
родительского отношения делает активность ребенка ненужной, так как 
родители стремятся оберегать его от любых трудностей и проблем. В школе 
это приводит к тому, что ребенок оказывается неподготовленным к 
конструктивному взаимодействию со сверстниками, к преодолению 
неизбежных сложностей, в результате чего его адаптационный потенциал 
снижается. 

По шкалам эгоцентризма и наличия агрессии, напротив, дети из 
экспериментальной группы показали более низкие результаты. Это говорит о 
том, что во взаимодействии со сверстниками они могут принять позицию 
другого, учитывать интересы противоположной стороны. Агрессию в данном 
случае можно рассматривать как показатель дезадаптированности, и 
одновременно как ее следствие. Действительно агрессия со стороны ребенка 
возникает в том случае, когда он воспринимает окружающую ситуацию как 
угрожающую. В первую очередь это угроза не физическая, а 
психологическая. Так, у детей авторитарных родителей окружающая 
обстановка становится источником фрустрирующих переживаний, так как 
они не могут соответствовать завышенным требованиям своих родителей. У 
детей, чьи отношения с родителями относятся к симбиотическому типу, 



окружающая обстановка, в которой они постоянно находятся в ситуации 
оценивания, сравнения с другими детьми, наносит удар по их самооценке. 
Если со стороны родителей любое их действие встречало одобрение, то в 
школе они уже далеко не «центр вселенной», для того, чтобы обратить на 
себя внимание они прибегают к агрессии. 

Таким образом, анализ результатов тестов Рене Жиля и 
«Несуществующее животное» позволяет сделать вывод, что дети из 
экспериментальной группы, у которых с родителями сложились 
преимущественно отношения кооперации и принятия имеют более развитую 
эмоциональную сферу, чем дети из контрольной группы. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, можно сделать вывод, что семья – ведущий фактор развития 
личности ребенка, от которого во многом зависит дальнейшая судьба 
человека. 

Содержание семейного воспитания очень разнообразно и не столь 
«стерильно», как, например, воспитание в детском саду, где программа 
образовательной работы концентрирует внимание ребенка в основном на 
положительном, что есть в окружающем мире. При таком подходе снижается 
способность ребенка адаптироваться к реальной жизни во всем многообразии 
ее проявлений, тормозится формирование иммунитета к отрицательным 
образцам. В семье ребенок бывает свидетелем и участником самых разных 
жизненных ситуаций, причем не всегда позитивного содержания и смысла. В 
этом отношении социальный опыт, приобретаемый в семье, отличается 
большим реализмом. 

Современное общество характеризуется чрезвычайным разнообразием 
типов семей и семейного воспитания. Вопрос о том, какой тип семьи лучше 
может завести в дебри философской дискуссии. Гораздо важнее, чтобы при 
любом типе организации семенных отношений, родители учитывали 
потребности развития ребенка, в этом случае семье удастся воспитать 
полноценного члена общества. 

Экспериментальное изучение данной проблемы подтвердило гипотезу 
данного исследования о том, что более конструктивные стили родительского 
отношения к ребенку (кооперация, симбиоз) способствуют развитию и 
формированию эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста. 

Во-первых, большинство обследованных родителей характеризуются 
социально и психологически неоптимальными стилями родительского 
отношения – симбиозом, авторитарной гиперсоциализацией и «маленький 
неудачник». Наиболее приемлемый стиль взаимодействия – кооперация – 
диагностирован в наименьшем числе случаев. 

Во-вторых, дети, родители которых строят свои отношения с ребенком 
на принципах кооперации и принятия характеризуются более 
положительным отношением к людям и авторитетам, более высоким уровнем 
любопытства. Такие дети менее замкнуты, чем их сверстники из семей с 
другими преобладающими типами родительского отношения. Социальная 
адекватность, адекватность самооценки и уровень активности детей из 
первой подгруппы также являются более высокими. Такие дети 
обнаруживают меньший эгоцентризм и более низкий уровень агрессии. 

Проведенная коррекционная программа показала свою успешность. Те 
родители, с которыми были проведены специальные тренинги, находятся в 
лучших отношениях со своими детьми, чем те, с которыми так занятий не 
проводили. А это в свою очередь, повышает степень эмоционального 
развития у тех детей, которые находят лучший контакт со своими 
родителями. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Стимульный материал к тест-опроснику родительского отношения 
(ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.
2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.
3. Я уважаю своего ребенка.
4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется

от нормы. 
5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных

проблем, если они его травмируют. 
6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто неприятен мне.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку

приносит ему большую пользу. 
11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме

презрения, ничего не стоят. 
15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.
16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне.
17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как "губка".
18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем

старании. 
19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет

порядочный человек. 
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам.
21. Я принимаю участие в своем ребенке.
22. К моему ребенку "липнет" все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.
24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно,

что мой ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажется

мне взрослее и по поведению, и по суждениям. 
27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с

нежностью вспоминаю его маленьким. 
29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.



30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не
удалось в жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только
требовать этого от него. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.
33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение

ребенка. 
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему

прав. 
36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.
39. Основная причина капризов моего ребенка – эгоизм, упрямство и

лень. 
40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с

ребенком. 
41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное

детство. 
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что

хорошее. 
43. Я разделяю увлечения своего ребенка.
44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.
45. Я понимаю огорчения своего ребенка.
46. Мой ребенок часто раздражает меня.
47. Воспитание ребенка – сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети благодарят потом.
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Я разделяю интересы своего ребенка.
54. Мой ребенок не в состоянии что-либо делать самостоятельно, а

если и сделает, то обязательно не так. 
55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.
58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю

этого от него. 
61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые

нравятся его родителям. 



Приложение 2 

Стимульный материал к методике Рене Жиля 

1. Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где
сядешь ты. 

2. Обозначь крестиком, где сядешь ты.

3. Обозначь крестиком, где сядешь ты.

4. А теперь размести нескольких человек и себя вокруг этого стола.
Обозначь их родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или друг, 
товарищ, одноклассник. 



5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо
знаешь. Где сел бы ты? Кто этот человек? 

6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев,
которые имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. 
Выбери комнату для себя. 

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату,
которую бы выбрал (выбрала) ты. 

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою
комнату. 

9. Решено преподнести одному человеку сюрприз.
Ты хочешь, чтобы это сделали?
Кому?



А может, тебе все равно? 
Напиши ниже. 
10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но

там, куда ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для 
другого человека. Кого бы ты взял с собой? 

Напиши ниже. 
11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты

расскажешь об этой неприятности? 
Напиши ниже. 
12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы

вырвать больной зуб. 
Ты пойдешь один? 
Или с кем-нибудь? 
Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот человек? 
Напиши ниже. 
13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом?
Напиши ниже.
14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься

ты. 

15. Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз.

16. Где ты на этот раз?



17. Теперь на этом рисунке размести себя и несколько человек.
Нарисуй или обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди. 

18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок
гораздо лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, 
тебе все равно? Напиши. 

19. Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных.
По кому бы ты тосковал сильнее всего? Напиши ниже. 

20. Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где
идешь ты. 

21. С кем ты любишь играть?
 с товарищами твоего возраста
 младше тебя
 старше тебя
Подчеркни один из возможных ответов.
22. Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты.



23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине.
Обозначь крестиком, где будешь ты. 

24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где
ты. 

25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать?
 Будешь плакать?
 Пожалуешься учителю?
 Ударишь его?
 Сделаешь ему замечание?
 Не скажешь ничего?
Подчеркни один из ответов.
26. Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим

на стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 

27. Ты много помогаешь маме?
 Мало?
 Редко?
Подчеркни один из ответов.



28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты
находишься среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 

29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то
объясняет. Обозначь крестиком, где ты. 

30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где
находишься ты. 

31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь
крестиком, где ты. 

32. Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты.



33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать?
 Будешь плакать?
 Пожмешь плечами?
 Сам будешь смеяться над ним?
 Будешь обзывать его, бить?
Подчеркни один из ответов.
34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что сделаешь?
 Будешь плакать?
 Пожмешь плечами?
 Сам будешь смеяться над ним?
 Будешь обзывать его, бить?
Подчеркни один из ответов.
35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать?
 Плакать?
 Жаловаться?
 Кричать?
 Попытаешься отобрать?
 Начнешь его бить?
Подчеркни один из ответов.
36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза

подряд проигрываешь. Ты недоволен? Что будешь делать? 
 Плакать?
 Продолжать играть дальше?
 Ничего не скажешь?
 Начнешь злиться?
Подчеркни один из ответов.
37. Отец не разрешает тебе гулять. Что будешь делать?
 Ничего не ответишь?
 Надуешься?
 Начнешь плакать?
 Запротестуешь?
 Попробуешь пойти вопреки запрещению?
Подчеркни один из ответов.
38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать?
 Ничего не ответишь?
 Надуешься?



 Начнешь плакать?
 Запротестуешь?
 Попробуешь пойти вопреки запрещению?
Подчеркни один из ответов.
39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты

выполнить это поручение? 
Напиши ниже. 
40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много

свободных мест. Где ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли
свои места. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

42. Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть?



Приложение 3 

Психокоррекционная программа для работы с родителями 

Многие родители не знают эмоциональных потребностей своих детей и 
не обладают необходимыми навыками для эффективного взаимодействия с 
детьми. В психологической коррекции нуждаются не только дети, но и их 
родители: им нужно помочь овладеть навыками, которые способствовали бы 
развитию позитивных детско-родительских отношений. 

Детско-родительская терапия выстроена таким образом, чтобы 
укрепить отношения между родителями и ребенком. В процессе занятий 
родители становятся более чувствительными к запросам и потребностям 
своих детей и учатся относиться к ним с пониманием, создавая в доме такую 
атмосферу принятия, в которой ребенок может чувствовать себя комфортно и 
безопасно. 

Родители, принимая участие в совместных групповых занятиях, 
проводят время вместе с ребенком, играют с ним, тем самым разделяют с 
ним его интересы. 

В процессе работы ребенок начинает воспринимать родителей по-
новому, как союзников. Ребенок получает у родителя поддержку, учится 
правильно оценивать свои возможности, что способствует формированию 
адекватной самооценки. 

Работая в группе и участвуя в играх, родители наблюдают за ребенком, 
видят те особенности, которые в обыденной жизни часто ускользают от их 
внимания. В процессе общения они помогают друг другу взять на себя 
ответственность за построение межличностных отношений. 

Важно то, что все приобретенные родителями и детьми навыки, 
умения, способы взаимодействия спонтанно, естественным образом 
переносятся за пределы группы, в реальную жизнь. 

Преимущества групповой работы: 
Одним из главных преимуществ психологической работы в группе 

является то, что групповой опыт противодействует отчуждению, которое 
может возникнуть при индивидуальной работе с психологом. 

Оказавшись в тренинговой группе, человек обнаруживает, что его 
проблемы не уникальны, что и другие переживают сходные трудности. Для 
многих подобное открытие само по себе оказывается мощным 
психотерапевтическим фактором. 

Группа способна отразить общество в миниатюре. В группе 
моделируется система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для 
реальной жизни, а это дает участникам возможность увидеть и 
проанализировать в безопасных условиях психологические закономерности 
общения и поведения. 

Группа дает возможность воссоздать конкретные жизненные ситуации, 
например, разыграть сцену привычного семейного конфликта и представить 



различные варианты разрешения этого конфликта, проиграть различные 
стратегии поведения. 

В группе участники тренинга имеют возможность получения обратной 
связи и поддержки от людей со сходными проблемами. 

Работая в группе, каждый член семьи овладевает новыми 
поведенческими навыками, получает возможность экспериментировать с 
различными стилями отношений среди равных партнеров. Если в реальной 
жизни подобное экспериментирование всегда связано с риском непонимания, 
неприятия и даже наказания, то тренинговые группы выступают 
своеобразным «психологическим полигоном», где можно попробовать вести 
себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели поведения, научиться по 
другому относиться к себе и к людям – и все это в атмосфере 
благожелательности, принятия и поддержки. 

Группа дает возможность «репетиции поведения» в тех или иных 
ситуациях, с тем, чтобы в дальнейшем перенести лучшие из найденных 
вариантов в свою реальную жизнь. 

В группе участники могут идентифицировать себя с другими, 
«сыграть» роль другого для лучшего понимания его и себя и для знакомства 
с новыми эффективными способами поведения. В результате 
идентификации, то есть отождествления себя с другим человеком, 
сознательного уподобления себя ему, возникают эмоциональная связь, 
сопереживание, эмпатия. Не вызывает сомнения важность этих переживаний 
в плане содействия личностному росту и развитию самосознания. 

Группа помогает процессам самораскрытия, самоисследования и 
самопознания. Для того, чтобы человек оказался способен раскрыть себя 
другим, сначала он должен открыть себя себе – таким, каким он является в 
своей экзистенциальной сущности. Взаимодействие с другими позволяет 
прояснить образ своего Я. 

Возрастной и количественный состав группы, условия проведения 
занятия 

Дети дошкольного возраста. Количественный состав группы 5 – 6 пар 
(10 – 12 человек). Продолжительность каждой встречи 2 часа. Занятия 
проводятся один – два раза в неделю. 

Цели и задачи. 
1. Коррекция отношений родителей и детей:
 установление и развитие отношений партнерства и 

сотрудничества родителей с ребенком; 
 улучшение понимания родителями собственного ребенка,

особенностей и закономерностей его развития; 
 достижение способности к эмпатии, к пониманию переживаний,

состояний и интересов друг друга; 
 выработка навыков адекватного и равноправного общения,

способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов; 



 устранение дезадаптивных форм поведения и обучение
адекватным способам реагирования в проблемных и стрессовых ситуациях. 

2. Коррекция отношения к «я» (к себе):
 формирование адекватной самооценки;
 приобретение уверенности в себе, создание и принятие

внутреннего «я»; 
 укрепление уверенности родителей в собственных 

воспитательных возможностях; 
 обучение приемам саморегуляции психического состояния.
3. Коррекция отношения к реальности (к жизни):
 приобретение навыков выбора и принятия решений, укрепление

волевых качеств; 
 формирование позитивной установки на отношение к 

окружающему миру. 
Структура занятий 
Общая структура занятия включает в себя следующие разделы: 
 ритуал приветствия,
 разминку,
 основное содержание занятия,
 рефлексию прошедшего занятия,
 ритуал прощания.
Остановимся подробнее на некоторых из этих элементов.
Ритуал приветствия – позволяет сплачивать участников группы,

создавать атмосферу группового доверия и принятия. 
Разминка – настраивает участников на продуктивную групповую 

деятельность, позволяет установить контакт, активизировать членов группы, 
поднять настроение, снять эмоциональное возбуждение. Разминка 
проводится не только в начале занятия, но и между отдельными 
упражнениями в случае, если возникает необходимость как-то изменить 
эмоциональное состояние участников. Разминочные упражнения выбираются 
с учетом актуального состояния группы и задач предстоящей деятельности. 

Основное содержание занятия – представляет собой совокупность 
психотехнических упражнений и приемов, направленных на развитие 
познавательных процессов, формирование социальных навыков, 
установление взаимоотношений между родителем и ребенком, динамическое 
развитие группы. 

Рефлексия занятия – предполагает обмен мнениями и чувствами о 
проведенном занятии (понравилось – не понравилось, что показалось самым 
важным, полезным, что чувствовали, какие мысли приходили в голову и т.д.). 

Ритуал прощания – способствует завершению занятия и укреплению 
чувства единства в группе. 

Занятие 1. «Знакомство» 
Ведущий знакомит участников с целями и задачами тренинга. 



Прежде чем вводить основные правила и принципы групповой работы, 
необходимо “подготовить” участников к групповой работе. Это можно 
сделать с помощью следующей фразы: 

“Круг, в котором мы сидим, является пространством нашей 
группы. В этом пространстве нет ничего и никого кроме нас самих, 
кроме того, что мы принесли сюда в себе. Это и есть самое главное. Что-
то делать с собой мы можем здесь только с помощью друг друга, только 
через друг друга. Наше общение, то, что мы внесем в групповое 
пространство, только это и будет помогать пониманию себя. Мы будем 
узнавать себя через те чувства, которые мы вызываем друг у друга, 
через те отношения, которые будут здесь складываться. Чтобы наше 
общение было эффективным, чтобы оно помогло каждому решить те 
задачи, которые он перед собой поставил, есть несколько правил 
групповой работы”. 

 правило “здесь и теперь”: главным сейчас является то, что
происходит сейчас, какие чувства каждый из участников испытывает в 
данный момент, т.к. только через актуальные переживания, через групповой 
опыт человек может познать себя. На занятиях можно пользоваться только 
той информацией, которую участник предоставляет о себе сам за время 
групповой работы. Прошлый опыт общения не обсуждается и не может 
предъявляться на занятиях в качестве аргумента. Ничего записывать, ничего 
зачитывать во время занятий нельзя. Кроме того, во время занятий выйти за 
дверь нельзя, что бы ни случилось. 

 принцип эмоциональной открытости: если участник что-то
думает или чувствует “здесь и сейчас”, то ему надо сказать об этом, выразить 
свои чувства, чтобы они стали достоянием группового опыта. 

 правило “СТОП”: каждый имеет право сказать: “У меня есть
чувство, но я не хочу о нем говорить, мне больно”. Это переживание также 
становится частью группового опыта, что вызывает новые чувства и новые 
перспективы групповой работы. 

 правило искренности: говорить следует только о реальных
чувствах, а не о тех, которые его бы успокоили, оправдали или, наоборот, 
обидели. Если давать партнеру по общению искаженную обратную связь, то 
это может повлечь за собой формирование ошибочного мнения, как о себе, 
так и о других. 

 правило не давать советы: совет, пусть даже необходимый и
правильный, трудно выполним, но не потому, что он плохой или нереальный, 
а потому, что совет – это, во первых, индивидуальный способ действия, не 
подходящий для другого человека, а во вторых, совет – это ограничение 
свободы личности, что может вызвать неосознаваемую агрессию на 
советчика. 

 правило “Я-высказывания”: в группе важным является то, что
каждый участник говорит любую фразу только от своего имени, т.к. только 



говоря что-либо от своего имени, можно говорить искренно о своих мыслях и 
чувствах 

 правило запрета на диагнозы или оценку: оценка поступка
есть ограничение личностной свободы, порождающее тревогу по поводу 
возможной оценки, которую данный участник может получить от других 
участников, что таким образом может привести к “закрытости” членов 
группы или стремлению поступать, исходя из принципов социальной 
желаемости. 

 принцип личной ответственности: всё, что происходит или
произойдет с данным человеком в процессе групповой работы – это 
следствие его личной активности, поэтому находится полностью под его 
ответственностью. Говорить на занятиях можно все, но за свои слова нужно 
отвечать лично. Что бы ни сделал участник группы, – это его выбор, за 
который он несет ответственность. 

 принцип личного вклада: чем больше участник проявляет
собственную активность, чем больше он участвует в групповой работе, тем 
больше обратных связей он получит, следовательно, тем больше у него будет 
возможностей для личностного роста. Все действия, происходящие во время 
групповой работы, предполагают участие в них каждого участника на равных 
условиях со всеми. 

 правило конфиденциальности: рассказывать о том, что было на
тренинге, как вел себя тот или иной член группы, какие проблемы решал, – 
неприемлемо с точки зрения этики. Кроме того, групповые процессы должны 
обсуждаться в группе, а не за ее пределами, т.к. разговоры о групповых 
процессах вне работы ведут к снятию напряжения, необходимого при 
групповой работе. 

 “презумпция здоровья”: участники берут на себя 
ответственность признать себя здоровыми людьми. 

 принцип “круга”: во время работы каждый участник должен
видеть каждого. Говорить на занятии можно только так, чтобы говорящего 
видел каждый из участников. Кроме того, каждый участник должен 
находиться в относительно равном положении относительно каждого 
участника. 

 принцип инициативы участников: на занятиях обсуждается
любая тема, исходя из внутреннего запроса присутствующих.
Первоочередной является тема, наиболее актуальная (как в экстренной
хирургии: в первую очередь оперируют не того, кого раньше поставили, а по
жизненным показаниям). “Жизненные показания” на занятиях соответствуют
неосознанной личностной иерархии ценностей участников.

 принцип включенности: на занятиях нет супервизоров,
наблюдателей, “оценщиков”. 

 принцип “постоянства”: занятия пропускать нельзя.
Обговариваются условия и режим работы, вводятся правила групповой

работы. Ведущий рассказывает, в какой форме будут проходить занятия, 



каким темам они будут посвящены; раскрывает философию, на которой 
строятся отношения и взаимодействие с детьми: признание и уважение 
личности ребенка и стремление к сотрудничеству. 

1. «Знакомство»
Цель. Сближение участников группы.
Дети и родители садятся в круг. Каждый родитель представляет своего

ребенка и говорит, что он любит, что не любит, какой у него характер. Дети 
подтверждают или опровергают слова родителей. То же самое делают дети, 
представляя своих родителей. 

2. «Таблички с именами».
Цель. Знакомство, получение первичной информации друг о друге.
Каждый участник группы пишет на табличке свое имя и рисует свой

символ, эмблему. По окончании работы, каждый называет свое имя и 
«расшифровывает» свою эмблему. 

3. «Молекулы»
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности группы,

эмоциональное и мышечное расслабление. 
Инструкция: «Представим себе, что все мы – атомы. Атомы выглядят 

так: согнуть руки в локтях и прижать кисти к плечам. Атомы постоянно 
двигаются и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в 
молекуле может быть разнообразное, оно будет определяться тем числом, 
которое я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться по этой комнате, и 
время от времени я буду называть какое-нибудь число, например три. И 
тогда атомы должны объединяться в молекулы – по три атома в каждой. 
Молекулы выглядят так: лицом друг к другу, касаясь друг друга 
предплечьями». 

4. «Три мушкетера»
Цель. Знакомство, получение первичной информации друг о друге,

формирование коммуникативных навыков. 
Группа делится на подгруппы по 3 человека в каждой. На каждую 

группу раздается анкета. 
Анкета «Три мушкетера» 
Вот три вещи, которые мы все любим: 
1. 
2. 
3. 
Вот три вещи, которые мы все не любим: 
1. 
2. 
3. 
В этом мы отличаемся друг от друга: 
Имя:______ Я отличаюсь от других тем, что я __________________ 
Имя:_____ Я отличаюсь от других тем, что я ______________________ 
Имя:__________ Я отличаюсь от других тем, что я _________________ 



5. “Гордиев узел”
Цель. Снятие напряженности.
Инструкция: “Встаньте, закройте глаза. Руки вытянуты вперед на

уровне груди, идите вперед и попытайтесь взять в каждую руку руки других 
участников“. 

6. “Газета”
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности группы,

эмоциональное и мышечное расслабление. 
Инструкция: Дети делятся на команды по 4 человека. Ваша задача 

встать командой на газету. 
– Как вы себя чувствовали? (вывести детей на желание удержать друг

друга, помочь). У детей обычно появляется желание поиграть в эту игру еще. 
7. «Какая рука у соседа»
Цель. Установление контакта между участниками группы, развитие

тактильных ощущений. 
Дети и родители берутся за руки. Правая рука сверху, левая снизу. В 

полной тишине почувствовать, какая рука (мягкая, теплая, влажная, 
холодная, приятная, неприятная и т.д.). Каждый проговаривает, что он 
чувствует и ощущает. 

8. «Игра без правил»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыков

общения, активного слушания, эмпатии, умения безоценочно относиться 
друг к другу. 

Родитель и ребенок садятся рядом и разговаривают, постоянно 
проговаривая начало предложенной фразы «Мне нравится, что ты...» и 
добавляя к ней свое содержание. Тем самым возникает позитивный диалог, 
родитель дает ребенку, а ребенок – родителю «обратную связь». 

9. «Я – Ты»
Цель. Формирование чувства близости между родителями и детьми.
Родители и дети садятся на ковер спиной друг к другу (попарно).

Звучит спокойная музыка. Они должны почувствовать друг друга. Затем 
родитель говорит «я», ребенок – «ты». Родитель говорит «ты», ребенок – «я». 
И так по очереди. Упражнение заканчивается тогда, когда захотят сами 
участники. 

10. Рефлексия
Участники по кругу: характеризуют настроение, обмениваются

мнениями и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не 
понравилось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали, 
какие мысли приходили в голову и т.д.). 

Домашнее задание 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 
1. Какой твой любимый цвет и почему? Какой не любимый цвет и

почему? 
2. Назови любимую сказку и сказку, которая тебе не нравится.



3. В другом человеке мне больше всего нравится такая черта, как... ,
а не нравится... . 

4. Если бы у меня была возможность стать кем-то на один день, то я
бы стал... Почему? 

5. Доброго волшебника я попросил бы о... А злого попросил бы о...
Почему? 

11. «Колокол»
Цель. Сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление,

создание атмосферы единства. 
Дети и взрослые становятся в круг, поднимают поочередно правую и 

левую руки вверх, соединяя руки в центре круга в виде «колокола». 
Произносят «Бом!» и синхронно, с силой бросают руки вниз. 

На вдохе поднимают руки, на выдохе произносят «Бом!» и бросают 
руки. Ведущий задает ритм. Повторить несколько раз. Может быть вариант 
двух «колоколов»: большого – из родителей и маленького – из детей. 
Маленький внутри большого. 

Занятие 2. «Мир детский и мир взрослый» 
1. Приветствие.
Все участники группы берутся за руки и здороваются друг с другом,

называя по имени. 
2. «Подари улыбку»
Цель. Создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя,

развитие умения выражать свое эмоциональное состояние. 
Участники становятся в круг, берутся за руки. Каждый по очереди 

дарит улыбку своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть друг 
другу в глаза. 

Рефлексия: Что чувствовали? Какое сейчас настроение? 
3. «Зеркало»
Цель. Эмоциональное осознание своего поведения, снижение

напряжения, формирование умения подчиняться требованиям другого, 
произвольный контроль, преодоление неуверенности. 

Участники группы становятся в две шеренги лицом друг к другу, таким 
образом, разбиваясь на пары. Один человек в паре – водящий, другой – 
«зеркало». Водящий смотрится в «зеркало», а оно отражает все его движения. 
По сигналу ведущего участники меняются ролями, затем напарниками. 

4. «Клеевой дождик»
Цель. Развитие сплоченности группы, снятие напряжения.
Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В

таком положении они преодолевают препятствия: 
 подняться и сойти со стула;
 проползти под столами;
 обогнуть «широкое озеро»;
 пробраться через «дремучий лес»;
 прятаться от «диких животных».



На протяжении всего упражнения участники не должны отцепляться от 
партнера. 

5. «Ты любишь…»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыков

общения, активного слушания, эмпатии, умения искренне относиться друг к 
другу. 

Дети и родители говорят друг другу о том, что они любят: «Я думаю, 
что ты любишь...». Важно, чтобы желания относились не только к сфере еды 
или одежды. Ребенку необходимо показать, что можно любить запахи, 
звуки... 

6. Упражнение на принятие себя «Да – нет»
Цель. Формирование чувства близости между родителями и детьми,

принятие друг друга, развитие навыков общения. 
Родители и дети сидят на ковре, опираясь на спину друг друга. При 

этом доверительно произносится: «Да – нет», «Нет – да». 
После упражнения – обсуждение: что проще говорить «да» или «нет»? 
7. «Великий мастер»
Цель: снятие внутренних зажимов. Поиск своих ресурсов.
Каждый по очереди заканчивает предложение «Я великий мастер…».
8. «Мир детский и мир взрослый»
Цель. Самовыражение, самоосознание. Создание атмосферы принятия

и понимания, развитие эмпатии, умения без оценок и "ярлыков" относиться 
друг к другу. 

Рисунок. Нарисовать мир детский и мир взрослый. Рассказать о своем 
рисунке. Нравится ли твой рисунок. Что из нарисованного наиболее важно, а 
что наименее. Чем похожи и чем отличаются друг от друга два мира. В каком 
мире хотелось бы оказаться сейчас. 

Домашнее задание 
Заполните анкету. 
Что меня огорчает в моем ребенке 
1._____________________________________________________ 
2._____________________________________________________ 
3._____________________________________________________ 
Что меня радует в моем ребенке 
1._____________________________________________________ 
2._____________________________________________________ 
3._____________________________________________________ 
Рефлексия. 
Участники по кругу: характеризуют настроение, обмениваются 

мнениями и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не 
понравилось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали, 
какие мысли приходили в голову и т.д.). 

Занятие 3. «Умение слушать». 
1. «Приветствие».



Все участники группы берутся за руки и здороваются друг с другом, 
называя по имени. 

2.«Испорченный телефон».
Участвуют 5 человек. Четырех человек просят выйти из комнаты. Их

просят по одному заходить в комнату. Задача – передать максимально точно 
полученную информацию. Зачитывается текст. Каждый участник передает 
его следующему. Результат последнего участника сравнивается с 
оригиналом. Все участники группы обсуждают, что мешало точно передавать 
информацию, что искажает информацию, обсуждаются стратегии наиболее 
точной передачи информации. 

3.«Разные ответы».
Цель. Упражнение помогает членам группы научиться лучше отличать

уверенные ответы от неуверенных и агрессивных. 
Перед выполнением упражнения с участниками обсуждается, как они 

понимают отличие уверенных ответов от неуверенных и агрессивных. 
Приводятся примеры. Группе предлагаются разные ситуации (мама не 
пускает гулять, поставили низкую оценку и т.д.), выбираются добровольцы и 
разыгрывается сценка. После показа группа обсуждает, какие ответы 
получились у участников. Обращается внимание не только на вербальное 
выражение эмоций, но и на невербальное. 

4. «Ты мне нравишься, потому что…».
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие эмпатии,

умения безоценочно относиться друг к другу. 
Все участники тренинга, по очереди, садятся на стул, находящийся в 

центре круга («горячий стул»). Остальные члены группы говорят ему: «Ты 
мне нравишься, потому что ты…» (веселый, добрый, отзывчивый и т.д.). 

5. «Акустики».
Цель. Развитие концентрации внимания.
Закрыв глаза, все участники слушают шум за окном и говорят о том,

что услышали. Затем, слушают шум в комнате и говорят, что услышали. 
6. «Никто не знает».
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие эмпатии.
Перебрасывая мяч по кругу, участник, в руках которого оказывается

мяч, говорит: «Никто не знает, что я…(умею вязать, петь и т.д.). 
7. «Шурум-бурум».
Цель. Развитие концентрации внимания, умения передавать различные

настроения, умение понимать эмоциональное состояние другого человека. 
Ведущий загадывает настроение и произносит слово «шурум-бурум» 

так, чтобы другие по интонации догадались о задуманном чувстве. Ведущим 
становится тот человек, в руках которого оказывается мяч. 

8. «Вижу разницу».
Цель. Развитие концентрации внимания.



Доброволец выходит за дверь. Группа делится на две группы по 
какому-либо признаку (кто в джинсах, блондины и т.д.). Доброволец должен 
угадать, по какому признаку разделилась группа. 

9. «Картина двух художников».
Цель. Умение работать в парах, развитие навыка совместной

деятельности, развитие эмпатии. 
Проведение: парами, не договариваясь, держась вдвоем за один 

карандаш нарисовать любую картину: кошку, домик, елку и т.д. 
10. Рефлексия.
Участники по кругу: характеризуют настроение, обмениваются

мнениями и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не 
понравилось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали, 
какие мысли приходили в голову и т.д.). 

Занятие 4. «Усиление сплоченности». 
1. «Приветствие».
Все участники группы берутся за руки и здороваются друг с другом,

называя по имени. 
2. «Браво».
Цель. Усиление сплоченности. Снятие внутренних зажимов.
«Кто из Вас бывал в театре или цирке и видел, как публика

восторженно рукоплещет артистам в конце представления? Кто из Вас когда-
нибудь мечтал об этом? Каждый из нас время от времени заслуживает таких 
аплодисментов. Теперь каждый, по очереди, будет вставать на стул, а другие 
будут громко аплодировать ему». 

Обсуждение, как себя чувствовали. Понравилось или нет? 
3. «Фанты».
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности группы,

эмоциональное и мышечное расслабление. 
На бумажках пишутся задания. Участники тренинга, по очереди, 

вытягивают бумажки и выполняют то задание, которое там написано. 
Задания могут быть как шуточными, так и серьезными. 

4. «Пересядьте все те, кто…».
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности группы,

эмоциональное и мышечное расслабление. 
Из круга убирается один стул. Ведущий говорит: «Пересядьте все те, 

кто в красном (в джинсах, любит собак и пр.). Тот участник, который 
замешкался, и ему не хватило стула – становится водящим. 

5. «Найди себя».
Цель. Самораскрытие, работа с образом «Я».
Предлагается набор разнообразных предметов: ракушка, игрушка,

кубик и т.д. Предлагается посмотреть на них и выбрать один предмет, 
который чем-то похож на меня, чем-то мне близок, который нравится. 
Придумать и рассказать историю, сказку, притчу об этом персонаже. 



Вариант 2. В матерчатый мешок положить разнообразные предметы. 
Нащупать предмет, затем от имени предмета придумать и рассказать 
историю. «Я – игрушечный бобер. Я мягкий, немного потрепанный …». 

6. «Какой он».
Цель. Развитие сензитивности, эмпатии, взаимопонимания.
Водящий выходит за дверь, а остальные загадывают кого-то из группы.

Водящий, задавая вопрос «какой он?», должен отгадать, кого загадали. 
7. «Хорошо или плохо».
Цель. Посмотреть на одно и то же явление с разных точек зрения.

Развитие умения слушать другого. 
Выбирается какое-либо качество (доброта). По кругу один человек 

говорит: «Хорошо быть добрым, потому, что…», а следующий за ним 
говорит: «Плохо быть добрым, потому что…». Делятся на команды. Нужно 
записать как можно больше «+» и « - » одного и того же качества. 

8. «Комплименты».
Цель. Усиление сплоченности. Снятие внутренних зажимов. Развитие

умения сказать другому что-то приятное, доставить радость. 
Две группы образуют внешний и внутренний круг. Человек из 

внешнего круга говорит: «Мне нравится, что ты добрый», а из внутреннего 
повторяет: «Да, я добрый, а еще я умный» и т.д. 

9. «Только вместе».
Цель. Развитие сензитивности, эмпатии, взаимопонимания.
Группа делится на пары – ребенок и родитель. Задача – сесть спина к

спине и попробовать встать, не отрывая спин друг от друга. По окончании 
задания поделится ощущениями: тяжело далось упражнение или легко, 
много ли времени понадобилось на его выполнение. 

10. Рефлексия.
Участники по кругу: характеризуют настроение, обмениваются

мнениями и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не 
понравилось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали, 
какие мысли приходили в голову и т.д.). 

Занятие 5. «Почувствуй себя любимым» 
1. «Приветствие».
Все участники группы берутся за руки и здороваются друг с другом,

называя по имени. 
2. «Щепки плывут по реке».
Цели. Налаживание физического контакта между родителями и

детьми, развитие тактильных ощущений. 
Участники встают в две шеренги на расстоянии вытянутой руки друг 

от друга – они берега. Один участник группы – щепка. Он медленно 
«проплывает» между «берегами». «Берега» мягкими прикосновениями 
помогают «щепке». Говорят ей ласковые слова, называют по имени. 

«Щепка» сама выбирает, с какой скоростью ей двигаться. Упражнение 
можно проводить с открытыми или закрытыми глазами. 



3. «Ласковое имя».
Цель. Создание позитивного настроения, развитие чувства доверия

участников друг к другу, формирование в группе атмосферы взаимной 
поддержки. 

Каждый из участников по очереди становится в круг и протягивает 
руки ладонями вверх тому, с кого бы он хотел начать движение по кругу. Все 
по одному называют варианты ласкательного имени участника, стоящего в 
центре круга, и как бы «дарят» его. Важно при этом прикоснуться к ладоням 
и посмотреть в глаза, поблагодарить за «подарок». 

4. «Мои достижения».
Цель. Поиск внутреннего ресурса, повышение самооценки.
Каждый участник тренинга, по очереди, выходит в центр круга и

рассказывают о том, чего он достиг в этом году. Например: «Я научилась 
играть в волейбол», «Я бросил курить» и т.д. 

5. «Ресурсы».
Цель. Поиск внутреннего ресурса, повышение самооценки.
Поразмышлять над вопросом: что тебе может помочь достичь твоих

целей? Чем ты уже обладаешь, чтобы достичь этих целей: черты характера, 
друзья, поддержка родных и т.д. На листе бумаги написать 4 свои сильные 
качества. Изобразить их в виде символа. Обсуждение. 

6. «Аплодисменты по кругу».
Цели. Переживание чувства радости, волнения, ожидания, сплочение

группы, создание атмосферы принятия. 
Все становятся в круг. Ведущий подходит к кому-то из участников, 

смотрит ему в глаза и дарит свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в 
ладоши. Затем они оба выбирают следующего участника, который также 
получает свою порцию аплодисментов – они оба подходят к нему, встают 
перед ним и аплодируют. Затем уже вся тройка выбирает следующего 
партнера. Каждый раз тот, кому аплодировали, имеет право выбирать 
следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации становятся все 
громче и громче. 

Важно услышать овации не только ушами, но и почувствовать их всей 
душой. 

7. «Паровозик».
Цель. Развитие произвольности, умения принимать на себя

ответственность, заботу о других. 
Звучит веселая музыка. Участники встают друг за другом и крепко 

держатся. Первый человек – «паровозик», все остальные – «вагоны». У 
«вагонов» глаза при движении закрыты. «Паровоз» отвечает за движение 
состава, чтобы он ни во что не врезался и чтобы вагончикам было комфортно 
путешествовать. Каждому участнику важно побывать и в роли «паровоза», и 
в роли «вагона». 

После игры обязательно обсуждение по вопросам: 
- Какая роль понравилась больше и почему?



- Какой «паровоз» был более заботливым и осторожным?
8. «Мы тебя любим».
Цели. Эмоциональная поддержка, установление доверительных

отношений. 
Все участники становятся в круг. Каждый ребенок по очереди выходит 

в центр, его хором называют по имени три раза. Затем хором проговаривают 
фразу: «Мы тебя любим». Можно назвать ребенка каким-либо ласковым 
прозвищем («Зайчик», «Солнышко» и т.д.). 

9. «Налаживание взаимоотношений».
Цели. Возможность выразить свою любовь, поддержку, принять

ребенка, ощутить тактильный контакт. 
Упражнение выполняется в парах. Звучит спокойная музыка. Все 

садятся на ковер (ребенок и его родитель сидят спиной друг к другу), 
закрывают глаза и чувствуют друг друга. Мама (папа) – большая, надежная, 
теплая, сильная. Дети – беззащитные, хрупкие, ранимые. Потом родители 
тихо говорят детям: «Я тебя люблю!» Ребенок отвечает: «Я тебя люблю!» – и 
так по очереди сколько захочется. 

В конце упражнения дать возможность родителям и детям выразить 
свои чувства (обнять, поцеловать, погладить). 

10. Рефлексия.
Участники по кругу: характеризуют настроение, обмениваются

мнениями и чувствами о проведенном занятии (понравилось – не 
понравилось, что показалось самым важным, полезным, что чувствовали, 
какие мысли приходили в голову и т.д.). 

Занятие 6. «Сделай себя счастливей!» 
1. «Приветствие».
Все участники группы берутся за руки и здороваются друг с другом,

называя по имени. 
2. «Комплимент».
Цели. Создание позитивного настроения, умения замечать 

положительные качества в людях и говорить им об этом, развитие эмпатии. 
Предварительная беседа с помощью вопроса: Что такое комплимент? 
Участники образуют круг, берутся за руки. Каждый участник говорит 

комплимент по кругу. 
3. Танец «Распускающийся бутон».
Цели. Активизация совместной деятельности, создание позитивного

настроения, развитие умения синхронизировать свои действия с действиями 
других. 

Группа садится на пол и берется за руки. Необходимо встать, плавно, 
одновременно, не опуская рук. После чего «цветок» начинает распускаться 
(отклоняться назад, крепко держа друг друга за руки) и качаться на ветру. 

4. «Планирование будущего».
Цель. Умение планировать свое будущее, развитие самоконтроля.



Разделить лист на три части. Обсудить и заполнить графы: «Что делать 
(цель)». «Когда делать (сроки)». «Что нужно сделать (средства, действия)». 
Например, запланировать летний отдых, будущую работу, учебу и т.д. 

5. «Театр».
Цели. Развитие выразительности движений, коммуникативных

возможностей, снятие страхов. 
Участники делятся на две группы, которые получают задания при 

помощи мимики и жестов изобразить ситуацию из жизни («У зубного врача», 
«В магазине»). «Зрители» (незадействованные члены группы) должны 
угадать, что пытаются показать их товарищи. 

6. «Путаница».
Цели. Создание позитивного настроения, развитие организаторских

способностей, повышение самооценки. 
Выбирается водящий. Остальные участники становятся в круг, 

протягивают друг другу руки, делая при этом несколько шагов вперед, и 
захватывают случайно попавшиеся руки. Водящий «распутывает путаницу». 

7. «Цвет-предмет».
Цели. Развитие внимания, ассоциативных связей, активизация

мышления. Преодоление неуверенности в себе. 
Участники становятся в круг. С помощью мяча ход переходит от 

одного игрока к другому. Ведущий называет цвет и передает ход, бросая мяч; 
тот, у кого оказывается мяч, называет любой предмет того цвета и передает 
ход другому, задавая цвет. 

8. «Скульптор и глина».
Цели. Тактильный контакт, взаимопонимание, способность к

самовыражению, творчеству. 
Упражнение выполняется в парах (родитель и ребенок). Ребенок – 

«глина», родитель – «скульптор». Задача «скульптора» – сделать из «глины» 
прекрасную статую, «скульптор» сам решает, как будет выглядеть эта 
«статуя», как она будет держать голову, в какой позе она будет стоять. После 
того как работа закончится, все рассматривают «статуи», пытаясь угадать, 
что слепил «скульптор». 

После упражнения следует обсуждение: 
- Что чувствовали?
- Понравилась ли форма, которую тебе придали?
9. «Рисунок-подарок».
Каждый участник рисует какой-нибудь «подарок». После чего эти

«подарки» дарятся друг другу так, чтобы никто не остался без подарка… 
10. «Общий рисунок».
Вся группа совместно на большом листе бумаги рисует один рисунок.

Например: «Несуществующее животное». 
11. Подведение итогов
Вопросы родителям:
1. Изменились ли ваши взаимоотношения?



2. Что нового в поведении ребенка вы заметили?
3. Что показалось вам самым важным и полезным в такой работе?
4. Что Вы сами приобрели в процессе тренинга?
Вопросы детям:
1. Попробуйте выразить несколькими словами впечатления от

занятий; 
2. Что вам больше всего понравилось на занятиях?
3. Что нового в поведении ваших родителей вы заметили за это

время? 
Общий вопрос: 
1. Что бы Вы пожелали друг другу и себе?
«Я желаю всем...».
Цели. Создание позитивного настроения, сплочение группы, чувство

единства. Укрепление чувства принадлежности к группе. 
Каждый участник тренинга по очереди заканчивает фразу: «Я желаю 

всем...». 



Приложение 4 

Результаты теста «Несуществующее животное» в контрольной 
группе 



Результаты теста «Несуществующее животное» в экспериментальной 
группе 




