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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.1. Агрессивность детей дошкольного возраста как психолого-

педагогическая проблема 

 

Проблема агрессивности является предметом научной рефлексии в отечественной и 

зарубежной психологии. 

Напряжённая, неустойчивая социальная, экономическая, идеологическая 

обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост 

различных отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. Снижение 

возрастного ценза в исследовании агрессивности обусловлено ростом её проявлений в 

поведении сегодняшних дошкольников, вызывающих большую тревогу у педагогов. 

Те или иные формы агрессии характерны для большинства детей. Однако известно, 

что у определённой категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не только 

сохраняется, но и развивается, превращаясь в устойчивое качество личности. В итоге 

снижается продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности полноценной 

коммуникации, деформируется его личностное развитие. Агрессивный ребёнок приносит 

массу проблем не только окружающим, но и самому себе.  

Своевременное выявление агрессивного поведения необходимо в целях 

предупреждения неблагоприятного варианта развития личности ребёнка. Особенно 

важным изучение агрессивности является в дошкольном возрасте, когда эта черта 

находится в стадии своего становления и когда ещё можно предпринять своевременные 

корригирующие меры.  

 

1.1.2. Поиск решения проблемы в МКДОУ 

 

Что может повлиять на поведение ребенка? Почему он ведет себя так, а не иначе? 

Это вопросы, которые очень актуальны для родителей и воспитателей детей дошкольного 

возраста. 

Можно утверждать, что на сегодняшний день в системе образования особенно 

актуальна потребность в научном обеспечении профилактической работы, направленной на 

предупреждение нарушений регуляции поведения у детей дошкольного возраста. В связи с 

этим, особой задачей выступает выявление особенностей отношений родителей, влияющих 

на развитие регуляции поведения у детей. Известно, что предпосылки развития 

поведенческих отклонений возникают и необратимо закрепляются в раннем и дошкольном 

возрасте (А.И. Захаров, 1997; Л.Б. Филонов, 1981; А.Е. Личко,1979; А. Фрейд, 1956; Д. 

Боулби и М. Эйнсворт, 1974 и др.)  

В нашем МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 14» одна из старших 

групп отличалась ярко выраженной агрессивностью. Напряженную атмосферу в группе, 

возрастающую общую агрессивность отмечали воспитатели и педагоги дополнительного 

образования, работающие с детьми этой группы. Следует отметить, что среди агрессивных 

детей встречались как мальчики, так и девочки. Дети в детском саду постоянно дрались, 

ссорились, обзывали друг друга.   
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Предварительная работа по отбору диагностических средств позволила составить 

схему диагностики агрессивности у дошкольников, которая включает в себя работу с 

воспитателями, детьми и их родителями.  

Чрезвычайная актуальность вышеизложенной проблемы, психического здоровья 

детей и поиски путей оказания помощи детям до поступления их в школу привели к 

созданию «Программы игровой психокоррекции трудностей общения у дошкольников», 

которая включает в себя курс занятий – игротренинг. Программа разработана для детей 5 – 

7 лет. 

При создании программы мы, помимо собственных исследований, опирались на 

труды Яковлевой Н.Г., Алябьевой Е.А., Захарова А.И., Овчаровой Р.В.  

 

 

1.2. НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.2.1. Психологический смысл понятия «агрессия» 

 

 Агрессия (от латинского слова «aggredi» - нападать) – это целенаправленное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в 

обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевлённым и неодушевлённым), 

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них отрицательные переживания, 

состояние напряжённости, страха, подавленности и т.д. [16]. 

Агрессия, как правило, не возникает неожиданно. Она может появиться в результате 

различных межличностных взаимоотношениях. Одной из форм агрессивного реагирования 

является агрессивное поведение, распространённое в дошкольном возрасте наряду с 

вербальной (словесной) агрессией [8, 168] 

Сторонники теории социального научения считают, что чем чаще человек совершает 

агрессивные действия, тем в большей степени эти действия становятся неотъемлемой 

частью его поведения.  А. Бандура утверждает, что для возникновения агрессии субъект 

должен еще иметь перед собой некий агрессивный пример для обучения и подражания. 

Модель является одновременно как источником готовности к специфическим 

(агрессивным) действиям, так и стимулятором агрессивного поведения. В этом великая 

роль родителей, которые своим примером, не осознавая того, могут обучить ребёнка 

проявлению агрессии. 

Так, эмпирические данные свидетельствуют о том, что наказание, например, может 

способствовать как подавлению агрессии, так и ее стимуляции, включая овладение 

формами агрессивных действий. Последнее подтверждается наблюдениями и анализом 

поведения детей в реальных жизненных ситуациях. Показано, например, что агрессивные 

мальчики воспитывались родителями, применявшими по отношению к ним физическое 

насилие. Кроме того, мальчики, родители которых, особенно отец, часто и сильно их били, 

ведут себя спокойно и даже покорно дома, но по отношению к посторонним, в первую 

очередь, ровесникам, они проявляют больше агрессивности, чем их товарищи, у которых в 

семье была иная ситуация. 

Именно поэтому ряд исследователей считает наказание моделью агрессивного 

поведения, передаваемого ребенку взрослыми. 
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1.2.2. Виды агрессии 

В психологии принято выделять вербальную и физическую агрессию, каждая из 

которых может иметь прямые и косвенные формы. 

Э. Фромм считает, что существует два вида агрессии: «доброкачественная» и 

«злокачественная». Первая появляется в момент опасности и носит оборонительный 

характер. Как только опасность исчезает, затухает и данная форма агрессии. 

«Злокачественная» агрессия представляет собой жестокость и деструктивность и бывает 

спонтанной и связанной со структурой личности. 

А.Басс и А. Дарки выделяют пять видов агрессии, которые схематично можно 

изобразить следующим образом:   

 

Агрессия 

 

 

Физическая 

агрессия 

(физические 

действия против 

кого-либо) 

  

Раздражение 

(вспыльчивость, 

грубость) 

  

Вербальная 

агрессия (угрозы, 

крики, ругань и 

т.д.) 

 

 

Косвенная агрессия 

 

 

 

 

Направленная 

(сплетни, злобные 

шутки) 

  

Ненаправленная 

(крики в толпе, 

топанье и т.д.) 

  

Негативизм 

(оппозиционная 

манера поведения) 

 

 

Все эти виды агрессии можно наблюдать у людей всех возрастов, а иногда они 

проявляются с самого раннего детства. 

Краткая характеристика форм агрессивного поведения, наблюдаемого в группе 

детей дошкольного возраста. 

Вербальная агрессия. 

1. Косвенная вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозы 

сверстнику. Проявляются они в различных высказываниях в виде жалоб («А он меня 

стукнул», «А Иванов не убрал игрушки» и пр.); демонстративного окрика, направленного 

на устранение сверстника («Уходи», «Надоел», «Не мешай»); агрессивных фантазий («Если 

не будешь слушаться, к тебе придет милиционер и посадит в тюрьму»). 

2. Прямая вербальная агрессия представляет собой оскорбления и вербальные 

формы унижения другого. Традиционны такие «детские» формы прямой вербальной 
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агрессии: дразнилки («Ябеда-корябеда», «Жора-обжора»); оскорбления («Дурак», 

«Дебил»).  

 

Физическая агрессия. 

1. Косвенная физическая агрессия направлена на принесение какого-либо 

материального ущерба другому через непосредственные физические действия. Это может 

быть: разрушение продуктов деятельности другого (ребенок ломает постройку из кубиков 

другого или мажет красками рисунок подруги); уничтожение или порча чужих вещей 

(ребенок с силой бросает на пол чужую машину, с удовлетворением наблюдая слезы  и ужас 

ее владельца). 

2. Прямая физическая агрессия представляет собой непосредственное 

нападение на другого и причинение ему физической боли и унижение. Может принимать 

две формы -  символическую и реальную. Символическая представляет собой угрозы и 

запугивание (ребенок показывает кулак товарищу или пугает его); реальная агрессия – это 

уже непосредственное физическое нападение (у детей драки принимают форму укусов, 

царапанья, хватания за волосы, применения в качестве «оружия» палок кубиков и пр.). 

Наиболее часто у подавляющего большинства детей наблюдается прямая и 

косвенная вербальная агрессия – от жалоб и агрессивных фантазий («Позову бандитов, они 

тебя побьют и завяжут») до прямых оскорблений («Толстуха», «Дурак», «Ябеда», 

«Нытик»). У некоторых детей проявляется физическая агрессия, как в косвенной форме, 

так и в прямой.  

 

1.2.3. Факторы становления агрессивного поведения у детей дошкольного 

возраста 

На становление агрессивного поведения ребёнка оказывают влияние многие 

факторы, например, проявлению агрессивных качеств могут способствовать некоторые 

соматические заболевания или заболевания головного мозга, а также различные 

социальные факторы.  

Нередко агрессивность в открытой или замаскированной форме культивируется в 

обществе как орудие в борьбе за преуспевание. Проявлениям агрессивности способствуют 

недостатки воспитания, осуществляемого разными институтами социализации, в том числе 

не только семьей, школой, но и средствами массовой информации и др. В настоящее время 

появляется всё больше научных исследований, подтверждающий тот факт, что сцены 

насилия, демонстрируемые в кино и на экранах телевизоров, способствуют повышению 

уровня агрессивности зрителей. 

Не случайно, выяснению влияния линии воспитания в семье и школе на 

агрессивность детей посвящено множество исследований. Так, Бандура и Уолтерс (Bandura 

A., Walters R., 1959), например, на основе опроса и жизненных наблюдений установили, что 

если матери снисходительно относятся к агрессивным действиям своих детей и даже 

склонны им потакать, то дети становятся еще агрессивней. Вместе с тем в другом 

исследовании показано, что дети, подвергающиеся очень строгим наказаниям, отличаются 

большой агрессивностью по отношению к товарищам (Eron Z.,  Walder Z., Torgo R., 

Zefkourtz M., 1963). При чем физические наказания за агрессивное поведение усиливают 

жестокость, агрессивность детей (Scars R., Maccoby E., Zevin H., 1957). [37,22]. 
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Изучению непосредственной связи между проявлениями детской агрессии и 

стилями воспитания в семье посвятили свои работы ряд ученых (Бэрон Р., Ричардсон Д., 

1998 г., Лешли Д., 1991 г., Раншбург И., Поппер П., 1983 г., Кэмпбелл Р., 1997г.). Так, 

Раншбург Й. и Поппер П. отмечают, что если ребёнка строго наказывать за любое 

проявление агрессивности, то он учится скрывать свой гнев в присутствии родителей, но 

это не гарантирует подавления агрессии в любой другой ситуации. [21;23]. 

Ряд исследователей считает наказание моделью агрессивного поведения, 

передаваемого ребёнку взрослыми. Физические наказания тесно связаны с процессом 

подражания. Поэтому влияние форм наказания на поведение ребёнка проявляется в 

непосредственном переносе усвоенных форм воздействия на другие сферы. Так, абсолютно 

достоверный психологический факт состоит в том, что дети, чьё поведение подвергалось 

дома физическим наказаниям, проявляют усиленную агрессию не только в игровых 

сюжетах, но и в реальном взаимодействии с другими детьми. Наблюдая за поведением 

группы детей, совсем не трудно понять, кого дома воспитывают толчками, шлепками и 

порками. Это, как правило, такие дети, в собственном поведении которых наиболее 

выражены черты агрессивности и драчливости. 

Пренебрежительное, попустительское отношение взрослых к агрессивным 

вспышкам ребёнка также приводит к формированию у него агрессивных черт личности. 

Дети часто используют агрессию и непослушание для того, чтобы привлечь к себе 

внимание взрослых. Малыши, родители которых отличаются чрезмерной уступчивостью, 

неуверенностью, а иногда и беспомощностью в воспитательном процессе, не чувствуют 

себя в полной безопасности и также становятся агрессивными. Неуверенность и колебания 

родителей при принятии каких-либо решений провоцируют ребёнка на капризы и вспышки 

гнева, с помощью которых дети могут влиять на дальнейший ход событий и при этом 

добиваться своего (Д. Лешли, 1991 г.). 

 

1.3. НАПРАВЛЕННОСТЬ И УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Вид программы: коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа для детей 5-7 лет по формированию у детей навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

1.3.2. Участники программы: 

- воспитанники 5-7 лет; 

- педагог-психолог; 

- родители; 

- воспитатели, работающие в группах; 

- специалисты ДОУ. 

 

1.3.3. Цель программы 

- Устранение искажений эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, развитие у детей навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми.  

- Раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала детей. 
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1.3.4. Задачи программы 

1. Снижение эмоционального напряжения; 

2. Формирование у детей моральных представлений; 

3. Развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека. И 

умения адекватно выразить своё. 

4. Профилактика не желательных негативных тенденций в поведении детей. 

5. Развитие навыков общения, игровых умений и навыков, регуляция социальных 

отношений детей. 

6. Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, 

творческих способностей, воображения, речи. 

7. Обучение ауторелаксации. 

 

1.3.5. Предмет коррекции: 

- коммуникативная и эмоциональная сферы детей дошкольного возраста; 

 

1.3.6. Объект коррекции: 

- дети дошкольного возраста с эмоциональными проблемами; 

 

1.3.7. Средства коррекции: 

- Этюды и игры на развитие психомоторных функций и регулирование 

поведения в коллективе. 

- Этюды и игры, способствующие произвольному изменению мышечного 

тонуса и релаксации. 

- Упражнения и игры на воспроизведения отдельных черт характера с целью 

осознания детьми отрицательных черт своего характера и получения модели желаемого 

поведения. 

- Коммуникативные игры, упражнения на сплочённость группы. 

В качестве вспомогательных средств коррекционной работы с агрессивными детьми 

используют рисование и музыку.  

 

1.3.8. Этапы коррекции: 

- Ориентировочный (3 - 4 занятия); 

- Реконструктивный (6 - 7 занятий); 

- Закрепляющий (2 - 3 занятия). 

 

1.4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

«Игровая психокоррекция трудностей общения у дошкольников» направлена на 

формирование у детей навыков управления негативными эмоциями, осознанного 

отношения к нормам социального поведения, на преодоление замкнутости, 

нерешительности, способствует развитию коммуникативных навыков и воспитанию 

эмпатийного отношения к окружающим. 

 

1.4.1. Противопоказания к применению программы 

          Нет 
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1.5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Курс состоит в среднем из 14 занятий. Каждое занятие включает в себя этюды, игры, 

упражнения и т.д. Они коротки, разнообразны, доступны детям по содержанию. В 

дошкольном возрасте внимание детей ещё неустойчиво – дети отличаются большой 

подвижностью и впечатлительностью, нуждаются в частой смене заданий.  

Одно занятие длится 30 минут. 

Каждое занятие состоит из 3 частей. 

1 часть занятия. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы психики.  

Темы и виды занятий первой части: 

- упражнение на развитие мимических движений; 

- игры на определение и передачу эмоционального состояния человека при 

помощи жестов и мимики; 

- игры по обучению выразительным движениям; 

- этюды на развитие выразительности жеста; 

- этюды и игры на выражение и сопоставление отдельных черт характера – 

отрицательных и положительных; 

- сюжетно ролевые игры по развитию коммуникативных навыков, коррекции 

взаимоотношений детей.  

2 часть занятий. Развитие и коррекция познавательной сферы психики. В этой части 

занятия проводятся игры и упражнения на развитие общей осведомлённости, восприятия, 

воли, внимания, наблюдательности, мышления, памяти, воображения, творческой фантазии 

речи. Все эти игры направлены на умственное развитие детей через совершенствование их 

органов чувств. 

3 часть занятия. Обучение детей приёмам саморасслабления. Снятие 

психомышечного напряжения у детей с такими невротическими проявлениями, как 

истощение нервной системы, возбудимость, страхи, агрессивность. В этой части занятия 

используются игры и этюды на тренировку (напряжения и расслабления) отдельных групп 

мышц – рук, ног, туловище, лица, шеи, комплекспсихоломышечной тренировки «На берегу 

моря», аутотренинг «Волшебный сон». 

Следует отметить, что игры и упражнения, направленные на развитие 

коммуникативных навыков, сплочённости группы, снятие психоэмоционального 

напряжения, развитие выразительности жеста, моторики используют все педагоги МКДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 14» при проведении занятий с дошкольниками. 

 

1.6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цикл занятий рассчитан на три с половиной месяца, при условии, что они проводятся 

один раз в неделю. 

Общее затраченное время на реализацию программы 7 часов. 

1.7. КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ  

Коррекционно - развивающие занятия проводятся один раз в неделю. 

1.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия проводятся в кабинете психолога. Общие размеры кабинета 6x3.В кабинете 

установлены детские столы и стульчики, мягкий диван, на полу ковер. Стены кабинета 
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оклеены обоями светлых тонов, которые способствуют умиротворенности, ощущению 

пространства, создают приподнятое настроение, психологический комфорт.  

    Для проведения занятий необходимы: магнитофон, кассеты, с записью спокойной 

музыки, природных звуков, мяч средних размеров, бумага, карандаши, палочка длиной 30 

см, кубик, карточки с изображением различных эмоциональных состояний, шарф, 

матерчатый мешочек, 7-8 игрушек, кукла, квадраты разного цвета (красный, синий, 

желтый), длинная лента, газета, карточки с изображением животных, посуды, мебели.  

Карточки с изображением геометрических фигур, изображением предметов, имеющих 

сходную с ними форму, кубики Коса. 

  

  1.9. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Психолог при проведении развивающих занятий работает в тесном сотрудничестве 

с социальным педагогом, логопедом, педагогами дополнительного образования, 

воспитателями. 

 С целью сохранения эмоционального благополучия, формирования эмпатийного 

поведения все педагоги МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №14» при 

проведении занятий с дошкольниками используют игры и упражнения, направленные на 

развитие коммуникативных навыков, сплоченности группы, снятие психоэмоционального 

напряжения 

 

1.10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

        ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

  § Конвенция ООН о правах ребенка. 

§ Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации». 

§ Должностные инструкции педагога-психолога. 

§ Устав образовательной организации. 

§ Договор между родителями ребенка (законными представителями) и 

образовательной организацией. 

§ Письменное согласие родителей ребенка (законных представителей) на 

психологическое сопровождение. 

§ Этический кодекс педагога - психолога. 

§ Добровольное участие, учет психофизических особенностей детей. 

 

1.10.1. Сферы ответственности, основных прав и обязанностей участников 

программы 

Педагог-психолог 

Обязанности: 

§ осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия детей в процессе воспитания; 

§ проводит психологическую диагностику (первичную, промежуточную, итоговую). 

Знакомит родителей (законных представителей) с результатами диагностики; 

§ следует принципу конфиденциальности – не разглашает результаты диагностики, 

личные данные третьим лицам; 

§ ведет необходимую документацию на протяжении всего времени реализации 

программы; 
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§ знакомит педагогов с особенностями реализации программы на педагогических 

советах и совещаниях, методических совещаниях и т.д.; 

§ формирует психологическую культуру педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих), в том числе, проводит индивидуальные и групповые консультации. 

  

Права: 

§ самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом 

конкретных условий образовательных учреждений; 

§ имеет право адаптировать задания, занятия, игры, в зависимости от степени 

усвоения детьми программы; 

§ обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и 

представителями других ведомств в интересах ребенка. 

Родители (законные представители) детей: 

Права и обязанности: 

§ участвовать в реализации программы, присутствовать на занятиях, во время 

диагностического обследования; 

§ знакомиться с ходом и содержанием данной программы, с рекомендациями по 

повышению уровня развития ребёнка; 

§ давать письменное согласие/несогласие на участие детей в реализации программы. 

Педагогические работники (воспитатели и специалисты ДОУ) 

Права и обязанности: 

§ соответствовать требованиям педагогических характеристик по должности и 

полученной специальности, подтвержденной документами об образовании, и требованиям 

присвоенных квалификационных категорий; 

§ содействовать охране прав и жизни воспитанников во время занятий; 

§ участвовать в планировании, разработке и реализации коррекционно- 

развивающих программ; 

§ соблюдать конфиденциальность при получении информации. 

Администрация 

Права и обязанности: 

§ обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

§ требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ДОУ, соблюдения настоящих Правил трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов ДОУ; 

§ организовать нормальные условия труда работников ДОУ в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, 

обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

§ обеспечить работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

§ совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по улучшению качества 

работы, культуры труда, организовывать изучение, распространение и внедрение 

передового опыта работников данного и других ДОУ; 
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§ создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников ДОУ, контролировать знание и соблюдение сотрудниками всех требований 

инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

пожарной безопасности.  

 

1.11. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Требования к специалисту, реализующему программу: 

Специалист, реализующий программу–педагог-психолог, имеет высшее 

профессиональное образование. Компетентность педагога-психолога, реализующего 

программу, включает представление о планируемых результатах данной программы, 

умения проектировать зону ближайшего развития, психологически обеспечивать 

эмоционально-комфортную образовательную среду: 

Ø знает основы коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, возрастную 

и педагогическую психологию, педагогику, 

Ø владеет современными технологиями проектирования коррекционно-

развивающей среды. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации 

программы: 

Ø пакет диагностического инструментария; 

Ø стимульный материал к диагностическим методикам в работе с детьми, 

родителями и специалистами ДОУ (бланки, анкеты, тесты); 

Ø картотека игр и упражнений по развитию познавательной и эмоциональной сферы 

воспитанников; 

Ø набор пиктограмм эмоций, фотографий мимических выражений детей, сюжетных 

картин для каждого занятия; 

Ø печатные пособия, раздаточный материал к занятиям; 

Ø библиотека учебно-методических материалов 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы 

Для реализации программы в учреждении необходим выход в Интернет, сайт 

МКДОУ № 14,  http://ds14-efremov.ru/ , библиотека психолого-педагогической литературы. 

 

 1.12. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией 

образовательного учреждения. Психолого-педагогическая программа утверждается на 

педагогическом совете. По завершению занятий педагогом-психологом проводится 

итоговая диагностика, составляется итоговый отчет, в котором отражаются качественные и 

количественные результаты реализации. 

http://ds14-efremov.ru/
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II. Тематический план занятий 

 

№ 

п/п 

занят

ия 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Формы 

работы 

Метод. 

обеспечение 

1. -Налаживание отношений психолога с 

группой и детей между собой; 

-развитие произвольности и 

самоконтроля; 

-развитие внимания и воображения; 

-развитие согласованности движений; 

- Снятие психоэммоционального 

напряжения. 

1.Упражнения из «Йоговской гимнастики 

для малышей»; 

2.Упражнение «Прогулка в лес»; 

3.Телесно-ориентированное упражнение 

«Камень и путник»; 

4.Игра «Будь внимателен». 

5.Упражнение «Перед движение» 

6.«Заключительный этап» 

2-3мин 

 

7 мин 

5 мин 

 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Групповая Мяч средних 

размеров. 

2.  -Развитие произвольности и 

самоконтроля; 

-Развитие внимания, 

наблюдательности, воображения; 

-Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1.Упр-ние из «Йоговской гимнастики» 

для маленьких. 

2.Игра «Изобрази явление» 

3.Игра «Самолёты» 

4.Упр-ние «Надоедливая муха» 

5. Упр-ние «Раз, два, три – говори» 

6.Упр-ние «Одно большое животное» 

7.Заключительный этап 

2-3 мин 

 

8 мин 

2-3 

2 мин 

10-12 мин 

2 мин 

3 мин 

Групповая Магнитофон 

Кассета с записью 

спокойной музыки; 

мольберт; ватман; 

фломастеры; 

палочка (длин.30 

см) 

3.  - Обучение элементам техники 

выразительных движений 

- Развитие внимания; 

-Преодоление двигательного 

автоматизма 

- Психомышечная тренировка 

1. Этюды на выразительность жеста: 

-Этюд «Тише» 

-Этюд «Отдай» 

-Этюд «Иди ко мне» 

-Этюд «Уходи» 

2. Игра «слушай хлопок» 

3. Игра «Канон» 

4. Игра «Зеваки» 

5. Игра «Замри» 

 

3 мин 

2 мин 

2 мин 

2 мин 

2 мин 

3 мин 

3 мин 

5 мин 

Групповая Магнитофон 

кассета, кубик. 
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6. Этюд «Винт» 

7. Телесно-ориентированное упражнение 

«Насос и мяч» 

8. Заключительный этап. 

2 мин 

5 мин 

 

3 мин 

4. - Эмоции удовольствия и радости 

- развитие памяти; 

- игра, способствующие успокоению 

и организации детей 

- психомышечная тренировка 

1. Этюды на выражение удовольствия и 

радости 

- Этюд «Золотые капельки» 

- Этюд «Цветок» 

- Этюд «Ласка» 

2. Игра «Запомни порядок» 

3. Игра «Кто что делал?» 

4. Игра «Мимика в рисунках» 

5. Психомышечная тренировка «Штанга» 

6. Заключительный этап. 

7 мин 

 

 

 

5 мин 

5 мин 

6 мин 

3 мин 

 

 

3 мин 

Групповая Магнитофон 

Кассета 

Карточки с 

изображение 

различных 

эмоциональных 

состояний 

Мяч 

 

5. -Развитие внимания и произвольного 

поведения; 

- профилактика страхов; 

- развитие ориентировки в 

пространстве и тактильных 

ощущений; 

- развитие речи и воображения; 

- развитие эмоционально-

выразительных движений; 

- снятие эмоционального 

напряжения; 

- развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

1. Игра «Жмурки» 

2. Упр-ние «Потягушечки» 

3. Упр-ние «Лимон» 

4. Упр-ние «Волшебный мешочек» 

5. Упр-ние «Опиши игрушку» 

6. Заключительный этап. 

8-10 

2 мин 

2 мин 

5 мин 

10 мин 

3 мин 

Индивидуа

льно- 

групповая 

Шарф, матерчатый 

мешочек, 7-8 

мелких игрушек, 

мяч. 

6. -Эмоции страдания и печали; 

-развитие памяти и 

наблюдательности; 

-психомышечная тренировка. 

-Этюд на выражение страдания и печали: 

-«Остров плакс» 

-«Ой, ой, ой – живот болит» 

-«Я так устал» 

2. Игра «опиши по памяти» 

4 мин 

 

 

 

 

Индивидуа

льно- 

групповая 

Кукла, карточки с 

нарисованными 

цифрами, 

карандаши, бумага, 

картинки для 
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3. Упр-ние «Найди отличия» 

4. Упр-ние «Запомни картинку» 

5.Комплекс «На берегу моря» 

6. Заключительный этап. 

8 мин 

5 мин 

6 мин 

5 мин 

3 мин 

сравнения, 

магнитофон, 

кассета.  

7.  -Развитие произвольности и 

самоконтроля 

-Развитие внимания, памяти, 

координации движений; 

-снятие психоэмоционального 

напряжения, мышечных зажимов; 

-развитие эмоционально-

выразительных движений. 

1. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

2. Упр-ние «Солнечный лучик» 

3. Игра «кто первый прыгнет в круг» 

4. Игра «Запомни фигуры» 

5. Игра «Что изменилось» 

6. Аутотренинг «Волшебный сон» 

 

5 мин 

3 мин 

5-7 мин 

4 мин 

5 мин 

7 мин 

Индивидуа

льно- 

групповая 

Красны, синий, 

жёлтый квадраты, 

длинная лента или 

верёвка, листы 

бумаги, карандаши, 

игрушки 7 шт., 

магнитофон, 

кассета с записью 

спокойной музыки. 

8. -развитие произвольности и 

самоконтроля; 

-развитие внимания, воображения; 

-удовлетворение потребности, 

признания; 

-развитие совершенствования 

коммуникативных навыков. 

1. Упр-ние «Давайте поздороваемся» 

2. Игра «Море волнуется»; 

3. Телесно-ориентированное упражнение 

«Пластилиновая кукла» 

4.Подв. игра «Иголка и нитка» 

5.Игра «Шалтай-болтай» 

6. Заключительный этап. 

5 мин 

5 мин 

5-7 мин 

5-7 мин 

2-3 мин 

2-3 мин 

групповая Магнитофон, 

кассета, палочки 

(дл. 30 см.) 

 

 

 

 

9. -Коррекция взаимоотношения детей; 

-коррекция поведения агрессивных 

детей; 

-развитие мышления, умение 

рассуждать, доказывать; 

-релаксация. 

1.Коммуникативные игры; 

-«Газета» 

-«Ток» 

«Пожелание» 

-«Напряжение-расслабление» 

2. Игра «Ура победителю» 

3. Задачи-шутки. 

4. Релаксация. Комплекс «На берегу 

моря». 

5. Заключительный этап. 

9 мин 

 

 

 

 

5 мин 

10 

 

5 мин 

 

2 мин 

групповая Мяч, газета, 

магнитофон, 

кассета 
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10. -Развитие творческого воображения, 

умение устанавливать логические 

связи и закономерности; 

-коррекция взаимоотношения детей; 

-коррекция поведения агрессивных 

детей; 

-аутотренинг. 

1.Коммуникативные игры: 

-«Доброе слово» 

-«Газета» 

-«Узнай по голосу» 

-«Молекула» 

-«Что и когда я чувствую»  

2. Развитие познавательной сферы: 

-занимательные вопросы; 

-упр-ние «Пустой квадрат» 

3. Аутотренинг «Волшебный сон». 

4. Заключительный этап. 

 

 

2 мин 

2 мин 

2 мин 

2 мин 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

7 мин 

2 мин 

Индивидуа

льно- 

групповая 

Карточки с 

изображением 

схематичного 

эмоционального 

состояния, газета, 

карточки с 

изображение 

различных фигур, 

магнитофон, 

кассета. 

11. -Развитие внимание, самоконтроля; 

-развитие памяти и воображения; 

-снятие психо-эмоционального 

напряжения; 

-развитие эмоционально-

выразительных движений. 

1.Игра «Расставить посты». 

2. Игра «Что изменилось». 

3. Упр-ние «Снежинка» 

4.Игра «Зимние забавы». 

5 Совместное рисование снеговика. 

6. Телесно-ориентированное упр-ние 

«Снеговик» 

7. Упр-ние «Лыжники» 

4 мин 

10 мин 

2-3 мин 

2-3 мин 

5 мин 

3-4 мин 

 

2-3 мин 

Индивидуа

льно- 

групповая 

Мольберт, ватман, 

фломастеры, 

указка. 

12.  -Развитие мышления; 

-тренинг социальных навыков; 

-релаксация. 

1. Этюды на отображение 

положительных черт характера: 

-«Так будет справедливо» 

-«Вежливый ребёнок» 

2.Игра «собери цветок» 

3.Игра «На что похоже?» 

4.Игра «Логические концовки» 

5. Релаксация «Волшебные цветы» 

6. Заключительный этап. 

 

 

3 мин 

2 мин 

7 мин 

7 мин 

5 мин 

3 мин 

3 мин 

Индивидуа

льно- 

групповая 

Карточки с 

изображением 

животных, 

насекомых, посуды, 

мебели и тд.; 

Карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур, 

изображением 

предметов 

имеющих сходную 

с ними форму, мяч. 
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13.  -Развитие мышление, способности к 

анализу, синтезу и комбинированию; 

-Тренинг социальных навыков 

-релаксация. 

1. Этюды на отображение отрицательных 

черт характера: 

-«Робкий ребёнок» 

-«Жадный пёс» 

-«Эгоист» 

-«Ябедник» 

2. Игра «Сложи узор» 

3. Игра «Смысловые ряды» 

4. Упр-ние «Ванька-встанька» 

5. Упр-ние «Воздушные шарики» 

6. Заключительный этап. 

 

 

2 мин 

2 мин 

2 мин 

3 мин 

10 мин 

5 мин 

2 мин 

3 мин 

3 мин 

Индивидуа

льно- 

групповая 

Кубики Косса 

14. -коррекция взаимоотношения детей; 

-коррекция поведения агрессивных 

детей; 

-развитие логического мышления; 

-умение анализировать и 

синтезировать, творческого 

воображения; 

-аутотренинг. 

1.Коммуникативные игры: 

-упр-ние на сплочённость группы; 

-«Колокол» 

-«Оцени поступок» 

2.«пословицы» 

3.«Чем похожи эти загадки» 

4. «Разрезные картинки» 

5. «Составь фигуру из счётных палочек» 

6.Аутотренинг «Волшебный сон» 

7.Заключительный этап. 

 

1 мин 

2 мин 

5 мин 

5 мин 

3 мин 

5 мин 

7 мин 

5 мин 

2-3 мин 

Индивидуа

льно- 

групповая 

Счётные палочки, 

листы бумаги, 

карандаши, 

магнитофон, 

кассета. 
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III. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

У многих детей, прошедших курс коррекционно - развивающих занятий, вырабатываются 

положительные черты характера (смелость, уверенность, доброту и др.), им становится легко 

общаться со сверстниками, они лучше понимают чувства других и легче выражают свои. У детей 

изживается неуверенность, агрессивность, страх, формируется чувство сопереживания, 

сотрудничества, самоуважения, уверенность в своих силах и в себе, повышается самооценка. 

Дети знакомятся с правилами этикета, изучают приёмы и методы психомышечной релаксации и 

могут их применять. 

С детьми, проблемы которых после проведённого курса занятий исчезли не полностью, 

проводятся дополнительные индивидуальные занятия. 

Результативность, эффективность программы можно выявить путём обследования, 

проводимого два раза в год: до начала развивающе-коррекционных занятий и после прохождения 

курса. Анализ результатов включает в себя следующие моменты: 

- оценку детей воспитателями, родителями (путём анкетирования); 

- обследование детей психологом (изучение эмоционально-личностной сферы – методика 

«Метаморфоза», «Рисунок несуществующего животного»).  

 

3.2. Методики 

Методика «Метаморфозы» 

Цель: провести экспресс - анализ личностных качеств старших дошкольников, связанных 

с их мотивационно - потребностной, эмоционально-волевой и поведенческой сферами, а также 

выявить особенности и направления их изменений. 

Задачи: выявить направления личностного развития дошкольника в области его 

отношения к окружающему миру, способов эмоционального реагирования, психологических 

состояний, психологической защиты, а также основные особенности его мировоззренческой 

защиты и мотивационно - потребностной сфер.  

Материал: для проведения исследования необходимо приготовить ручку или карандаш и 

стандартный лист бумаги (по возможности – диктофон) для записи ответов дошкольников. 

Теоретические основы и источники: 

Тест предложен Е.Ю. Семёновой; доработан, модифицирован и адаптирован 

применительно к дошкольному возрасту кандидатом психологических наук Д.Г. Сороковым. 

Методика является оригинальной модификацией ассоциативного эксперимента, разработанного 

в психоаналитической школе. Она объединяет в себе достоинства проективного достойного 

подхода в исследовании личности с методом опроса («Почему ты хотел бы превратиться…?»).  

Кроме того, в процессе тестирования происходит модификация психического состояния 

(у большинства детей – в положительную сторону, в направлении хорошего настроения) – таким 

образом проявляется 

психотерапевтический характер данной методики.  

Отсюда становится понятным многоуровневый подход к анализу результатов: 

проективная природа методики (в основе которой лежит присущий всем людям, а тем более 

старшим дошкольникам, механизм идентификации с различными объектами) обеспечивается 

неопределённостью и игровой формой инструкции, отсутствием дополнительных уточнений. 

Проективное начало теста предоставляет возможность выявить определённые фрагменты 
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«образа Я» детей («определённые», т.к. в инструкции в качестве «экрана» для проекции 

предоставляются вполне определённые объекты, символический смысл которых достаточно 

хорошо известен);  

Ассоциативный характер ответов на первые 8 вопросов (точнее, на первую часть этих 

вопросов) является результатом работы неосознаваемых процессов (бессознательного) и делает 

возможным интерпретировать их с помощью символической системы современной психологии 

(имеются в виду символы животных, растений, одежды и прочее). 

Прямые вопросы (вторая часть вопросов с 1 по 3; с 5 по 7; вопросы с 9 по 13) дают 

возможность задействовать так же уровень осознаваемых и частично осознаваемых психических 

явлений; наличие элемента опроса предоставляет уникальную для проективной методики 

возможность повысить её надёжность и валидность. Если символическая образная система 

психологии справедлива для большинства, но не для 100 % детей, то ответы на вопросы 

«Почему?» дают возможность интерпретировать также ответы тех из них, образная система 

которых, существенно отличается от общепринятой (подробности смотрите в интерпритации 

результатов); анализ ответов на 4 и 8 вопросы является авторской модификацией цветового теста 

М. Люшера, предложенного в 1955 году; 

 14 и 15 вопросы предоставляют детям возможность осознать (при формулировании) и 

отреагировать (при высказывании или написании) переживания, имеющие отношение к 

экзистенциальной сфере личности (14 вопрос) и с процессом тестирования, что связано с 

психотерапевтическим эффектом методики.  

Инструкция: «Хочешь поиграть в превращения? Да? Тогда я буду волшебником, 

причём волшебником добрым. И поэтому прежде, чем тебя во что-то превратить, я спрошу, 

чего тебе самому хочется. 

Например:  

1. В какое животное ты хотел бы превратиться и почему? Какое оно, это животное; 

из-за чего в него хочется превратиться? 

2. В какое бы растение ты хотел бы превратиться и почему? 

3. В какую одежду ты хотел бы превратиться и почему? 

4. В какой цвет ты хотел бы превратиться? 

Для того, чтобы не ошибиться, мне на всякий случай надо знать, во что тебя ни в 

коем случае нельзя превращать и почему: 

5. В какое животное тебя ни в коем случае нельзя превращать и почему? 

6. В какое растение тебя ни в коем случае нельзя превращать и почему? 

7. В какую одежду тебя ни в коем случае нельзя превращать и почему? 

8. В какой цвет тебя ни в коем случае нельзя превращать? 

Перейдём к исполнению желаний: 

9. Я могу дать столько денег, сколько нужно, чтобы ты смог сделать одну любую 

покупку. Что бы ты купил в первую очередь? 

10. Я могу дать столько времени, сколько нужно, чтобы ты занялся любимым делом. 

Чем ты займёшься в первую очередь? 

11. В какое путешествие ты хотел бы отправиться? 

12. Если бы удалось родиться заново, кем бы ты хотел быть – мальчиком или девочкой? 

13. Я могу дать волшебную силу, чтобы ты сделал мир лучше. С чего бы ты начал его 

менять? 

14. Назови три своих заветных желания. 
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15. Как изменилось твоё настроение после ответов на вопросы? 

 

Интерпретация результатов, включает в себя несколько этапов. 

В нашем исследовании наиболее показательны два этапа. 

1 этап – анализ ответов на вопросы с 1 по 3. Первые три вопроса объединены общей 

задачей – выявить неосознаваемое направление развития дошкольника в каждой из трёх сфер его 

личности. Ребёнок, попавший в игровую ситуацию методики «Метаморфозы», обычно просит 

того, чего ему умозрительно не хватает, те качества личности и особенности поведения, 

которыми хочется овладеть в будущем. 

1 вопрос («В какое животное ты хотел бы превратиться и почему?») связан с выяснением 

направления саморазвития в плане отношения к окружающему миру во всех его трёх основных 

ипостасях: отношение к природе, к культуре (знаниям, искусству и пр.) и к обществу (к 

человечеству в целом и к отдельным людям в частности). 

Несмотря на кажущееся различие этих ипостасей, есть смысл говорить об инвариантном 

отношении ребёнка к окружающему миру в целом, ибо то, как он относится к людям, точно таким 

же образом проявляется и в отношении к культуре, и в отношении к природе. 

Выделяют три основных типа животных, символизирующих соответствующие стиль 

отношения к окружающему миру: животных-хищников (с соответствующим агрессивным 

отношением к миру), животных – жертв (с соответствующим неуверенным отношением к миру), 

и нейтральных животных (с соответствующим уверенным отношением к миру). 

А. Хищный характер животных определяют по следующим критериям: эти животные 

плотоядны; имеют прямые символы агрессии – острые клыки, зубы, когти, клювы, иглы, рога, 

ядовитые железы. В ответе на вопрос «Почему?», испытуемые описывают силу, хитрость, 

коварство и подлость, ловкость, быстроту, безжалостность этого животного. 

Этот тип животных символизирует агрессивный стиль поведения, который ребенок 

подсознательно «желает» в себе развить в дальнейшем.  

Агрессивный стиль отношения к миру (или агрессивное поведение) – это отражение 

сверхуважения к своей персоне, которая активно самоутверждается за счет окружающего мира и 

окружающих людей, а не за счет собственных реальных успехов, талантов, работоспособности и 

пр. 

В обществе агрессивный ребенок прямо или косвенно нарушает права и свободы других 

– путем унижения, оскорбления сверстников, капризов и тиранического отношения к родителям 

и тому подобное.  

Ребенок беззастенчиво вмешивается в природные процессы и жизнь живых существ, 

нисколько не заботясь о предварительном изучении законов их протекания. Он склонен мучить 

животных, ломать деревья и т.п. 

 Особенно причудливо агрессивность проявляется в отношениях к различным областям 

культуры: тут и рисование несмываемой краской на стенах домов и подъездов, и варварское 

отношение к государственному и «чужому» имуществу (склонность к деструктивным действиям 

– разрушение игрушек, мебели, поделок и построек других детей), и пренебрежительное 

отношение к искусству, знаниям и талантам, завистливая злоба к более воспитанным и знающим 

детям. 

Агрессивность не основывается на зрелом самоуважении, являясь проявлением 

психологически «незрелой» личности и следствием усиленной работы «комплекса 

неполноценности», который вынуждает ребенка удовлетворять свои потребности за чужой счет. 
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Истинная агрессивность, как прямое стремление причинить окружающим боль, вред, 

ущерб – самый редкий вариант развития ребенка. Обычно такая агрессивность, садизм как 

искажение влечений не маскируется, и на прямую прочитывается в поведении ребенка. 

Защитная агрессия – одна из наиболее распространенных причин поведения, кажущегося 

взрослому агрессивным. Она провоцируется излишне авторитарным или опекающим стилями 

воспитания. 

Несформированность средств общения так же может дать картину поведения внешне 

сходного с агрессивным. 

Б. Животных – жертв можно определить на основании следующих критериев:  

это животные небольшой величины – и по этой причине они часто становятся жертвами 

более крупных существ (кто-то наступит, кто-то ненароком съест): сюда относятся большинство 

насекомых, рыб, земноводных; 

это животные, вызывающие своим внешним видом неприязненное или брезгливое 

отношение большинства людей, - черви, улитки, змеи; 

 детеныши всех животных (их легко определить по соответствующим суффиксам и 

окончаниям – зайчонок, котенок и т.д.); 

все животные, названные ребенком с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(лисичка, собачка); 

домашние животные, которых разводят с целью дальнейшего употребления в пищу 

(крупный и мелкий рогатый скот: свиньи, кролики, домашняя птица). 

Этот тип животных символизирует неуверенное отношение к миру (неуверенное 

поведение). 

Мы говорим о неуверенном поведении, когда ребенок при столкновении с реальным 

миром, испытывает робость, страх, неуверенность в своих силах. 

В обществе уважение такого ребенка к личности собеседника (сверстника ли, взрослого 

ли) преобладает над самоуважением; интересы, настроение, оценки, чувства других людей 

признаются гораздо более важными, истинными и точными. 

Страх перед стихийными силами природы и потусторонними силами, перед могуществом 

космоса и безжалостным течением времени, перед угрозой заболеваний и «грязными», 

страшными животными отличает неуверенное поведение таких детей по отношению к природе. 

Наконец, комплекс мнимой интеллектуальной неполноценности, комплекс «у меня все 

равно не получится» по отношению к музыке, изобразительному искусству, ручному труду, 

чтению, счету и письму – вот примеры неуверенного поведения в области культуры. 

Неуверенный в себе ребенок сдерживает переживание и проявление собственных чувств, 

вследствие повышенной тревожности, ощущения вины, недостаточных социальных умений 

(например, неумения эффективно общаться с окружающими). Все это оборотная сторона того же 

«комплекса неполноценности», что и в случае с агрессивным поведением, который, однако, в 

данном случае направляет свою разрушительную силу на него самого, а не на окружающих. 

Аутоагрессивность в форме острого неприятия, отвержения себя, жестокого самоедства 

(вплоть до суицидальных тенденций) чрезвычайно редко, но все же встречается у дошкольников. 

Тем настоятельней необходимость пораньше опознать этот особо опасный вариант развития. 

Таким образом, стремление «совершенствоваться» в обоих этих направлениях тем более 

бессознательно имеет причиной «комплекс неполноценности» и является личностно незрелыми 

и безнадежными попытками подменить процесс истинного, естественного, личностного 

развития. 
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К сожалению, агрессивное и неуверенное поведение являются на сегодня основные 

формы отношения к миру, как для большинства наших соотечественников, так и для 

большинства дошкольников. 

В. Нейтральные животные символизирующие уверенное отношение к миру (уверенное 

поведение) определяются по следующим критериям: 

- это животные крупных размеров, слишком неповоротливые, чтобы вести себя 

агрессивно и, с другой стороны, нападать на которых обычно никому не приходит в голову (слон, 

бегемот); 

- животные, ведущие уединенный образ жизни (моллюски, крот); 

- стадные животные, совместно организующие свою защиту (стада обезьян); 

- домашние животные, потерявшие черты дикости, благодаря взаимодействию с 

человеком и, обычно, не идущие в пищу (лошади, собаки, кошки); 

- животные, выбор которых основывался на их этической (добрый, ласковый) или 

эстетической (красивый, грациозный и пр.) привлекательности для ребенка. 

Последнее следует прояснить особо. Дело в том, что предлагаемое нами толкование 

символов животных не имеет существенных возрастных и кросс- культурных различий и 

воспринимается большинством детей и людей вообще именно таким образом (у многих народов 

тигр ассоциируется с образом хищника). Но все же есть меньшинство испытуемых, восприятие 

которых существенно отличается от общепринятого. Данная методика, как уже было сказано 

выше, позволяет анализировать и их неординарные ответы путем интерпретации ответов на 

вопрос «Почему?». Более того, в любом случае содержание этой части ответа является 

определяющим для отнесения животного к одному из трех типов. 

Например: Большинство испытуемых, которые хотят превратиться в тигра, мотивируют 

этот выбор «его силой, ловкостью, жестокостью». Это безусловно позволяет отнести символ 

тигра к типу хищников. 

Однако, находятся и такие, кто выбирает тигра потому, что «его шерсть так ярко и красиво 

переливается на солнце». В этом случае, казалось бы, агрессивный символ тигра следует 

однозначно отнести к типу нейтральных животных. 

А теперь охарактеризуем особенности уверенного поведения. Уверенное поведение 

предполагает признание ценности, суверенности и право развиваться по собственным законам 

по отношению ко всем людям и явлениям, которыми наполнен окружающий мир (природа, 

культура, общество) при сохранении уважения к собственной личности. 

В обществе уважение такого ребенка к личности собеседника (сверстника ли, взрослого 

ли) преобладает над самоуважением; интересы, настроение, оценки, чувства других людей 

признаются гораздо более важными, истинными и точными. 

Страх перед стихийными силами природы и потусторонними силами, перед могуществом 

космоса и безжалостным течением времени, перед угрозой заболеваний и «грязными», 

страшными животными отличает неуверенное поведение таких детей по отношению к природе. 

Наконец, комплекс мнимой интеллектуальной неполноценности, комплекс «у меня все 

равно не получится» по отношению к музыке, изобразительному искусству, ручному труду, 

чтению, счету и письму – вот примеры неуверенного поведения в области культуры. 

Неуверенный в себе ребенок сдерживает переживание и проявление собственных чувств, 

вследствие повышенной тревожности, ощущения вины, недостаточных социальных умений 

(например, неумения эффективно общаться с окружающими). Все это оборотная сторона того же 
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«комплекса неполноценности», что и в случае с агрессивным поведением, который, однако, в 

данном случае направляет свою разрушительную силу на него самого, а не на окружающих. 

Аутоагрессивность в форме острого неприятия, отвержения себя, жестокого самоедства 

(вплоть до суицидальных тенденций) чрезвычайно редко, но все же встречается у дошкольников. 

Тем настоятельней необходимость пораньше опознать этот особо опасный вариант развития. 

Таким образом, стремление «совершенствоваться» в обоих этих направлениях тем более 

бессознательно имеет причиной «комплекс неполноценности» и является личностно незрелыми 

и безнадежными попытками подменить процесс истинного, естественного, личностного 

развития. 

К сожалению, агрессивное и неуверенное поведение являются на сегодня основные 

формы отношения к миру, как для большинства наших соотечественников, так и для 

большинства дошкольников. 

В. Нейтральные животные символизирующие уверенное отношение к миру (уверенное 

поведение) определяются по следующим критериям: 

- это животные крупных размеров, слишком неповоротливые, чтобы вести себя 

агрессивно и, с другой стороны, нападать на которых обычно никому не приходит в голову (слон, 

бегемот); 

- животные, ведущие уединенный образ жизни (моллюски, крот); 

- стадные животные, совместно организующие свою защиту (стада обезьян); 

- домашние животные, потерявшие черты дикости, благодаря взаимодействию с 

человеком и, обычно, не идущие в пищу (лошади, собаки, кошки); 

- животные, выбор которых основывался на их этической (добрый, ласковый) или 

эстетической (красивый, грациозный и пр.) привлекательности для ребенка. 

Последнее следует прояснить особо. Дело в том, что предлагаемое нами толкование 

символов животных не имеет существенных возрастных и кросс- культурных различий и 

воспринимается большинством детей и людей вообще именно таким образом (у многих народов 

тигр ассоциируется с образом хищника). Но все же есть меньшинство испытуемых, восприятие 

которых существенно отличается от общепринятого. Данная методика, как уже было сказано 

выше, позволяет анализировать и их неординарные ответы путем интерпретации ответов на 

вопрос «Почему?». Более того, в любом случае содержание этой части ответа является 

определяющим для отнесения животного к одному из трех типов. 

Например: Большинство испытуемых, которые хотят превратиться в тигра, мотивируют 

этот выбор «его силой, ловкостью, жестокостью». Это безусловно позволяет отнести символ 

тигра к типу хищников. 

Однако, находятся и такие, кто выбирает тигра потому, что «его шерсть так ярко и красиво 

переливается на солнце». В этом случае, казалось бы, агрессивный символ тигра следует 

однозначно отнести к типу нейтральных животных. 

А теперь охарактеризуем особенности уверенного поведения. Уверенное поведение 

предполагает признание ценности, суверенности и право развиваться по собственным законам 

по отношению ко всем людям и явлениям, которыми наполнен окружающий мир (природа, 

культура, общество) при сохранении уважения к собственной личности. 

В обществе быть уверенным в себе означает умение осознавать и адекватно выражать свои 

чувства, желания, ожидания, а также умение строить свои отношения с окружающими людьми 

(и миром в целом) в желаемом направлении – но без какого – то ни было ущерба для 

окружающих. 
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Уверенное поведение увеличивает возможность выбора маневра и контроля за 

собственной жизнью. Уверенность в себе ведет к росту самоуважения – отсюда естественно 

выглядит «пожелание» (бессознательное) ребенка развиваться именно в этом направлении и 

говорит о его определенной личностной зрелости и о том, что это единственный путь, 

содействующий в будущем эффективной самореализации человека как личности и как 

профессионала. 

2 вопрос («В какое бы растение вы хотели бы превратиться и почему?») связан с 

характеристикой иной области самосовершенствования – с областью мировоззренческой, с 

областью ценностных ориентаций и жизненных принципов, с экзистенциальными 

смысложизненными вопросами. 

Структурировать ответы, касающиеся этой специфической сферы человеческого бытия 

весьма и весьма затруднительно, поэтому мы пойдем по пути прецедентов, обрисовав общий 

подход к анализу наиболее часто встречающихся ответов. 

А. Выбор деревьев, обладающих мощным стволом, широкой кроной и надежной корневой 

системой (дуб, сосна) символизирует то, что в будущем ребенок «желает» себе приобрести более 

серьезные, твердые, надежные, вечные, общечеловеческие принципы и законы существования в 

мире. 

Б. Выбор гибких деревьев и травянистых растений, способных гнуться, не ломаясь под 

сильными порывами ветра или негативными воздействиями среды (ива, подорожник) 

символизирует то, что ребенок желает сделать в дальнейшим свои жизненные принципы более 

гибкими, адаптирующимися в изменяющемся мире, не такими прямолинейными, как сейчас. 

В. Выбор колючих кустарников, кактусов, ядовитых растений свидетельствует о 

подсознательных намерениях «обострить» элементы своего мировоззрения, преодолеть их 

серость, банальность, непривлекательность – возможно, в ущерб положительному 

общественному мнению. Действительно, стремление выделяться, эпатировать окружающих 

своим поведением далеко не всегда поощряется окружающими. 

Г. Предпочтение цветочных растений всевозможных видов – это свидетельство 

преобладания в мировоззренческой сфере в будущем эстетических категорий в оценке 

окружающей действительности (истинно и справедливо то, что красиво). 

Д. Вьющиеся растения (плющ, вьюн) символизируют стремление подыскивать себе опору 

в жизни с целью её дальнейшего порабощения, то есть склонность к паразитическому 

существованию за чужой счет (прежде всего за счет родителей). 

Здесь опять-таки, важно прислушаться ко второй части ответа «Почему?»; 

розу могут выбрать и потому, что она красива или замечательно пахнет, и потому, что 

способна больно уколоть противника, введя его в заблуждение своей красотой. 

        3 вопрос («В какую одежду ты хотел бы превратиться и почему?»). 

Одежда символизирует структуру и содержание психологической защиты и 

психологических комплексов ребенка. Другими словами, то, что в своем внутреннем мире и от 

чего (от кого) он в первую очередь стремиться защитить. 

Что и от чего защищает ребенок? Для ответа на этот вопрос используется несложный, но 

весьма надежный подход к психологическому анализу человеческого тела и его отдельных 

частей. С этой точки зрения тело принято делить воображаемой горизонтальной плоскостью на 

уровне талии. 

 Верхняя часть тела символизирует все высокое, интеллектуальное, сознательное, 

контролируемое, рациональное (голова), чистое, душевное, духовное (торс). 
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Становится понятным, если ребенок желает превратиться в одежду, скрывающую в 

основном эту часть тела (пиджак, кофту, сорочку, футболку, майку и т.п.), то в будущем он в 

первую очередь стремиться оградить те свои идеи, чувства и намерения, которые 

характеризуются указанными выше эпитетами. Оградить прежде всего от насмешек, бестактных 

замечаний, излишне любопытных и недружелюбных взглядов, а также от авторитарного 

стремления взрослых полностью подчинить ребенка своей воли, лишая его права на 

самостоятельные поступки. 

Особо остро проявляется необходимость защитить свои мысли, когда дети выбирают 

головной убор: это прямой символ защиты от так называемого «капания на мозги»- от ситуации 

фрустрации, когда ребенок в настоящее время не может свободно делать выбор и совершать 

поступки, будучи вынужденным подчиняться чьей-то воле (так называемая защита от 

вышестоящих). 

Нижняя часть тела, напротив, символизирует все низкое, эмоциональное, неосознаваемое, 

неконтролируемое, спонтанное, иррациональное, инстинктивное, грязное, агрессивное, 

сексуальное. 

Таким образом, если ребенок избирает брюки, юбку, чулки, обувь, то скрыть от 

окружающего мира (и в первую очередь - от людей) он пытается именно такие свои помыслы, 

намерения, инстинкты, которые характеризуются этими эпитетами. В первую очередь это защита 

от осуждения, критики, возможных наказаний и издевательств, и говорит она об определенной 

личностной незрелости (действительно, с определенного возраста следует не отталкивать, не 

блокировать, не заглушать, а, совладав, контролировать в себе любые, в том числе агрессивные 

импульсы). 

Наконец, рассмотрим случай, когда одежда скрывает большую часть тела (шуба до пят, 

наглухо застегнутое платье, комбинезон и пр.). Здесь речь идет о тотальной, 

недифференцированной защите всего себя и сразу ото всех; о глобальной защите, которая 

требует громадных энергетических затрат на поддержание ее на определенном уровне, в 

результате чего человек постоянно находится «на взводе», в любой момент готовый огрызнуться, 

ударить, убежать. Иными словами, это свидетельство невротизации ребенка, а ее степень 

определяется типом материала, из которого изготовлена одежда: из легкого шелка –  поменьше, 

из каракуля – побольше. 

В заключение рассмотрим несколько примеров, интерпретация которых достаточно 

хорошо известна. Так желание превратиться в шарф, галстук или платок указывает на особо 

чувствительную, ранимую, обидчивую натуру, испытывающую необходимость защитить 

наиболее уязвимую часть тела – шею. 

Пояс, ремень, кушак – символическое стремление разорвать, расчленить свое «Я» на 

духовное, высокое и низменное, грязное – которое, кроме того, зачастую не признается исконно 

своим. В этом случае опять - таки речь идет о серьезной психологической проблеме – проблеме 

неприятия себя, своего тела (или его частей) из-за излишней полноты, худобы и пр. Причины 

тому – незрелость так называемой «Я - концепции» - «образа Я», прежде всего – «образа 

физического Я», который ответственен за внутреннюю целостность человеческой натуры, и 

человеческой личности. 

2 этап – анализ ответов на вопросы с 5 по 7. 

Легко убедиться, что здесь ребенку предлагается те же объекты для проекции, что и в 

первых трех вопросах (животные, растения, одежда), но в несколько ином аспекте: в какие их 

конкретные виды не хочется превращаться. 
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Соответственно при полном сохранении классификации ответов с интерпретацией 

меняется их общий смысл: здесь ребенок в символическом виде предполагает наличие в самом 

себе тех качеств, которые ему в себе не нравятся. Иными словами, ответы на вопросы с 5 по 7 – 

это мало осознаваемая самооценка собственных негативных качеств; того, что в ребенке есть, и 

зачастую то, от чего он хочет избавиться. 

Естественно, вне игровой формы, в обыденной жизни, пожалуй, ни один из нас не 

выставил себя в качестве крокодила или лягушки, кактуса или грязного белья. Этим и ценны 

результаты методики «Метаморфозы»: анализируя ответы на вопросы с 5 по 7, мы получаем 

исходный актуальный, сегодняшний уровень личностного развития, относительно которого 

ребенок «намерен» совершенствоваться в дальнейшем (возможные направления этого 

самосовершенствования подробно обсуждались при интерпретации ответов на вопросы с 1 по 3). 

Так, нетрудно предположить, что в области отношения к окружающему миру (вопросы 5 

и 1) единственно прогрессивным является выбор в первом вопросе неправильного животного; в 

области мировоззрения (6 и 2 вопросы) – прогрессу могут способствовать выборы твердых, 

гибких и иногда цветочных растений. 

Часто   при внимательном рассмотрении попарных ответов (на 1 и 5, 2 и 6, 3 7 вопросы) 

выясняется, что, несмотря на внешне разные образы, в которые намерен или не намерен 

превращаться ребенок, их психологический смысл один и тот же (например, хочу превратиться 

в тигра, не хочу -  в крокодила– и там, и там речь идет об агрессивном отношении к миру).  В 

этом случае, даже подсознательно ребенок не предполагает никакого изменения в своих 

отношениях с окружающим миром. 

 

 

Методика диагностики родительского отношения (А.Я. Варга и В.В. Столин). 

Последние пятнадцать лет наиболее известным методом диагностики родительской 

позиции по отношению к ребенку является разработанный в 1986 году опросник родительского 

отношения. 

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.  

Этот метод имеет в своей основе динамическую двухфактурную модель РО, 

предложенную Э. Шефером и Р. Беллом, где основными факторами являются эмоциональный 

(любовь – ненависть или принятие -  отвержение) и поведенческий (автономия - контроль). 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по отношению к 

ребёнку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенности восприятия 

и понимание характера и личности ребёнка, его поступков.  

Структура опросника. 

Опросник состоит их пяти шкал. 

1. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное, эмоциональное 

отношение к ребёнку. Содержание одного полюса шкалы: родителю ребёнок 

нравится таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуальность ребёнка, 

симпатизирует ему. Родитель стремиться проводить много времени вместе с 

ребёнком, одобряет его интересы и планы. На другом полюсе шкалы: родитель 

воспринимает своего ребёнка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему 
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кажется, что ребёнок не добьётся успеха в жизни из-за низких способностей, 

небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части родитель испытывает 

к ребёнку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет своему ребёнку и 

не уважает его. 

2. «Кооперация» - социально желательный образ родительского отношения. 

Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и 

планах ребёнка, старается во всём помочь ребёнку, сочувствует ему. Родитель 

высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребёнка, 

испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и 

самостоятельность ребёнка, старается быть с ним на равных. Родитель доверяет 

ребёнку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах.   

3. «Симбиоз» - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребёнком. 

При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремиться к 

симбиотическим отношениям с ребёнком. Содержательно эта тенденция 

описывается так: родитель ощущает себя с ребёнком единым целым, стремиться 

удовлетворить все потребности ребёнка, оградить его от трудностей и 

неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребёнка, ребёнок 

ему кажется маленьким и беззащитным. Тревога родителей повышается, когда 

ребёнок начинает автономизироваться в силу обстоятельств, так как по своей воле 

родитель не предоставляет ребёнку самостоятельности никогда.  

4. «Авторитарная гиперсоциализация» -  отражает форму и направление контроля 

за поведением ребёнка. При высоком балле по этой шкале в родительском 

отношении данного родителя отчётливо просматривается авторитаризм. Родитель 

требует от ребёнка безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается 

навязать ребёнку во всём свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. 

За проявление своеволия ребёнка сурово наказывают. Родитель пристально следит 

за социальными достижениями ребёнка, его индивидуальными особенностями, 

привычками, мыслями, чувствами.  

5. «Маленький неудачник» - отражает особенности восприятия и понимания ребёнка 

родителями. При высоких значениях по этой шкале в родительском отношении 

данного родителя имеются стремления инфантилизировать ребёнка, приписать 

ему личную и социальную несостоятельность. Родитель видит ребёнка младшим 

по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства 

ребёнка кажутся родителю детскими, несерьёзными. Ребёнок представляется не 

приспособленным, не успешным, открытым для дурных влияний. Родитель не 

доверяет своему ребёнку, досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с 

этим родитель старается оградить ребёнка от трудностей жизни и строго 

контролировать его действия. 

Процедура обработки данных по каждому протоколу заключается в следующем: по 

каждой шкале подсчитывается количество положительных ответов, затем тестовые баллы 

переводятся в процентный ранг (по таблице). 

 

I шкала «Принятие - отвержение» 

«сырой» балл         0 1   2 3   4 5    6       7          8          9         10        11 

Процентный ранг   0 0   0 0   0 0   0,63 3,79    12,02   31,01   53,79   68,35 
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«сырой» балл          12           13         14        15       16          17        18        19 

Процентный ранг   77,21    84,17    88,60   90,50    92,40     93,67 94,30   95,50 

«сырой» балл           20          21        22          23           24     25     26     27 

Процентный ранг   97,46     98,10    98,73     99,36     100   100   100   100 

«сырой» балл         28       29       30        31        32 

Процентный ранг 100    100      100      100     100  

 

II шкала « Кооперация- социальная желательность» 

«сырой» балл         0         1       2       3      4        5          6        7         8         9 

Процентный ранг 1,57 3,46 5,67 7,88 9,77  12,29  19,22  31,19  48,82  80,33 

III шкала «Симбиоз» 

«сырой» балл         0         1            2         3        4           5          6          7          

Процентный ранг 4,72  19,53   39,06   57,96  74,97   86,63   92,93    95,65 

 

IV шкала «Авторитарная гиперсоциализация» 

«сырой» балл         0            1         2          3         4            5          6         

Процентный ранг 4,41    13,86   32,13   53,87   69,30    83,79    95,74 

 

V шкала «Маленький неудачник» 

«сырой» балл         0           1         2          3         4           5          6         7         8          

Процентный ранг 14,55  45,57  70,25   84,81   93,04   96,83   99,37   99,83  100 

 

Высокий тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется как: 

- отвержение; 

- социальная желательность; 

- симбиоз; 

- гиперсоциализация; 

- инфантилизация (инвалидизация). [28]. 

 

Тест «Несуществующее животное» - направлен на исследование личности детей. Может 

использоваться при работе с детьми 4,5-5 лет и старше. 

Инструкция: «Нарисуй несуществующее животное, т.е. такое, которого нет в реальной 

жизни. Назови его несуществующим названием». 

Проведение теста. Детям предлагают лист белой бумаги и простой карандаш. Младшим 

детям (4,5 – 6 лет) можно предложить цветные карандаши или фломастеры. Им также могут быть 

даны более детальные разъяснения понятия «несуществующее животное», например, взрослый 

может предложить нарисовать такое животное, которого нет в жизни, оно существует только в 

сказках. 

После начала работы взрослый, как и в других личностных тестах, не вмешивается в её 

процесс. Как только ребёнок закончил рисовать, его можно попросить ответить на некоторые 

вопросы: «Как зовут это животное? С кем живет? С кем дружит? Чем питается?» Ответы детей 

фиксируются.  

Анализ результатов. Прежде всего, обращают внимание на размер фигуры нарисованного 

животного и расположение этого животного на листе бумаги. Размер фигуры связан с 

самооценкой ребёнка (чем больше размер фигуры, тем выше самооценка), а её расположение на 
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листе бумаги – с уровнем его притязания. Расположение в верхней трети листа говорит о высоких 

притязаниях, в середине листа – о средних, а в нижней трети – о заниженных притязаниях. 

Большое значение имеет сопоставление фигуры с расположением на листе бумаги. Наиболее 

адекватным считается достаточно большой рисунок, расположенный в средней части листа. 

Такое расположение говорит об уверенности ребёнка в себе, но не идеализация, его стремление 

проявить себя, получить поощрение, высокую оценку, но не любой ценой. 

Животное большого размера, размещённое в верхней части листа, свидетельствует о 

завышенной самооценке и притязаниях ребёнка на самые высокие оценки, на лидерство, хотя эти 

притязания и не всегда оправданы. Если рисунок ещё и украшен (украшение на животном, 

орнаменты и т.д.), можно говорить о демонстративности данного ребёнка, т.е. о том, что он 

стремиться обратить на себя внимание любой ценой. Если такие дети не могут получить 

положительную оценку, не являются лидерами группы, они становятся дезорганизаторами, 

нарушающими любые правила, только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Наказания 

только усиливают негативизм и конфликтность таких детей, так как привлекают к ним внимание, 

которого они добиваются. Поэтому лучше всего стараться не обращать внимания на их проделки 

(конечно, если они не опасны для окружающих и самого ребёнка), одновременно поощряя их 

хорошие поступки, стараясь обеспечить им успешность в какой-то деятельности. 

О неуверенности, тревожности и развитие комплекса неполноценности у детей говорят 

рисунки, в которых маленькая фигурка животного помещается в самом низу листа. Такие дети 

нуждаются в поощрении взрослых, очень важно обращать внимание других детей на их успехи 

(например, на то, как хорошо этот ребёнок что-то нарисовал или склеил), если они не очень 

успешны в учёбе или спортивных упражнениях. Подобное поощрение необходимо для того, 

чтобы ребёнок почувствовал уверенность в своих силах, понял, что у него есть много 

положительных качеств, он не хуже других детей. Особенно важна такая работа с детьми из 

авторитарных семей, в которых от них требуется высокая успешность во всех видах деятельности 

и послушания, которые с трудом даются детям и приводят к снижению их самооценки. 

О наличии внутриличностного конфликта можно говорить в том случае, если есть 

несовпадения между самооценкой и уровнем притязания. На рисунках таких детей маленькая 

фигурка может располагаться на самом верху листа, либо, наоборот, большая фигура нарисована 

в самом низу. Высокое нервное напряжение, тревога и агрессия у таких детей связана с тем, что 

они не могут оценить себя, составить свой целостный образ. Их представление о себе постоянно 

меняется, а потому меняется и поведение, и характер общения. При этом дети, у которых 

небольшая фигура смещена вверх, часто скрывают свою неуверенность и тревогу (иногда 

неосознанные) нарочито жёстким, агрессивным поведением, конфликтностью. Такой вид 

агрессии называется «агрессией от тревоги» и является весьма распространённым как у детей, 

так и у взрослых, которые нападают для того, чтобы скрыть своё неумение, некомпетентность и 

неуверенность. О таком поведении сложилась поговорка: «Лучший метод защиты – нападение». 

Этот тип отклонений часто появляется у детей, у которых нет уверенности в любви и защите. 

Дети боятся, что мама или папа не будут их любить, если они сделают что-то не так, не получат 

высокой оценки. Отсюда их демонстративное притязание на эту оценку, сочетающееся с 

неуверенностью в себе. 

 Дети, которые рисуют большую фигуру внизу, наоборот, уверены в себе и в своих силах, 

но бояться или не хотят эту уверенность показывать. Это, как правило, дети из не очень 

благополучных семей, в которых ими не занимаются, не любят, часто наказывают. 
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При анализе рисунка нужно обращать внимание и на размещение фигуры по горизонтали. 

Так, фигура, сдвинутая в левую сторону (так же, как и смотрящая влево), может говорить об 

инфантильности ребёнка, его стремление назад, в детство. Это может быть связано как с 

чрезмерными требованиями к ребёнку, так и с ревностью к появившемуся брату или сестре, 

которых не было раньше. Фигура, сдвинута в правую сторону (либо смотрящая вправо), говорит 

о стремлении в будущее, о желании стать взрослым. Хотя этот рисунок так же свидетельствует о 

том, что дети не очень удовлетворены настоящим, такое стремление предпочтительнее 

стремления в прошлое. 

Большое значение имеет и преобладание в нарисованной фигуре горизонтальных или 

вертикальных линий. Вытянутая по горизонтали фигура говорит о неуверенности, тревожности, 

о преобладание вертикальных линий – наоборот, об уверенности, агрессивности, стремлению к 

лидерству. 

Об агрессивности свидетельствуют и нарисованные когти, зубы, сжатые кулаки и т.п., так 

же как и ответы детей, в которых рассказывается о том, что животное питается другими 

животными, людьми, сырым мясом и т.д. Однако надо помнить, что эти ответы характерны для 

любой агрессии – и открытой (со стремлением к превосходству, к лидерству), и защитной 

агрессии (появляющейся в результате тревоги). Поэтому важно анализировать рисунок целиком, 

сопоставляя данные, полученные при анализе разных параметров. 

Рекомендуется обращать внимание и на штриховку рисунков. Так, сильная, с нажимом 

прямая штриховка, часто связана с внутренним напряжением ребёнка, стремлением к высокой 

оценки, к лидерству. Косая штриховка, с сильным нажимом и часто выходящая за приделы 

контура, так же говорит о нервном напряжении ребёнка, но свидетельствует скорее о 

неуверенности в себе, обидчивости, нервозности. Штриховка кругами связанна с 

инфантилизмом, стремлением ребёнка к защите, к любви, к ласке, которых ему не хватает.  

Оценивается и содержание рисунков. Рисунки животных, имеющих панцирь, броню и т.п., 

говорят о желании ребёнка спрятаться, уйти от общения. Такие рисунки характерны и для 

тревожных, и для замкнутых детей. Наличие барьеров, ограждений, как круглых, так и 

прямоугольных линий, огораживающих фигуру, связано с отгороженностью самого ребёнка, 

желанием уйти от общения, от любопытства чужих людей. Такой рисунок может говорить о 

недостаточной эмоциональности детей. Рисунки птиц, бабочек или зверюшек, имеющих крылья, 

часто связаны с желанием ребёнка «выйти» из неприятной ситуации, сложившейся в семье или 

группе сверстников. При этом важно обратить внимание на положение фигуры на листе бумаги, 

которое показывает, куда стремиться переместиться ребёнок – в прошлое или в будущее. 

Появление антенн, проводов, биноклей и т.п. атрибутов часто связано с интересом ребёнка к 

окружающему, к другим людям, стремлением наладить с ними связь. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         Критерием эффективности проводимой развивающей работы с детьми может 

служить: 

- исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление доброжелательности; 

-  преобладание положительных эмоций; 

- изменение характера детских рисунков (преобладание ярких, светлых красок, уверенный 

контур рисунка, выражение положительных эмоций через рисунок); 

- сформированность навыков, ключевых социальных компетенций, социальной 

адаптации, успешной интеграции в социуме. 
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V. СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ НА БАЗЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО      УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Апробация вышеуказанной программы проходила на базе МКДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №14» г. Ефремов, Тульской области. 

Исследование проводилось с 2015 по 2016 годы педагогом-психологом Зайцевой Галиной 

Васильевной. 

 Базой исследования являлось МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №14». В 

исследовании участвовало 30 детей. 

Результаты обследования каждого ребенка заносились в индивидуальные протоколы 

обследования. 

Обобщенные данные диагностического исследования можно увидеть в таблицах.
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Таблица 1 

Направленность личностного развития дошкольника в области его отношения к окружающему миру                                                                                                                                                 
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- выбор животного, символизирующего неуверенное отношение к миру (неуверенное поведение) 

- выбор животного, символизирующего агрессивное отношение к миру (агрессивное поведение) 

- выбор животного, символизирующего уверенное отношение к миру (уверенное поведение) 

Таблица 2.1. Ответы на 1 и 5 вопросы методики. 

При ответе на вопрос «В какое животное ребёнок не хотел бы превратиться»  

- 70 % - детей выбрали животных, символизирующих агрессивное отношение к миру (агрессивное поведение) 

- 13,3 % - детей выбрали нейтральных животных (уверенное поведение) 

- 16,7 %  - животных – жертв, символизирующих неуверенное отношение к миру (неуверенное поведение). 

Это исходный, актуальный, сегодняшний уровень личностного развития, относительно которого дошкольник «намерен» совершенствоваться 

в дальнейшем. 
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На вопрос «в какое животное хотел бы превратиться» ответы распределились следующим образом: 

- 47 % детей (14 человек, из них мальчиков 11, девочек 3) избрали животных – хищников (агрессивный стиль поведение); 

- 20 % детей (6 человек, из них мальчиков 2, девочек – 4) избрали нейтральных животных (уверенное поведение). 

- 33,3 % детей (10 человек, из них мальчиков - 2, девочек - 8) избрали животных – жертв, символизирующих неуверенное поведение.  

При внимательном рассмотрении ответов на 1 и 5 вопросы выяснилось, что, несмотря на внешне разные образы, в которые намерен или не 

намерен превращаться ребёнок, в 10 случаях психологический смысл один и тот же. В 8 случаях речь идёт об агрессивном отношении к миру; 1 – 

случай – уверенное отношение и 1 – неуверенное. 10 из 30 испытуемых даже подсознательно не предполагают никакого изменения в своих 

отношениях с окружающим миром. Агрессивный стиль отношения к миру (или агрессивное поведение) – это отражение сверхуважения к своей 

персоне, которая активно самоутверждается за счёт окружающего мира и окружающих людей, а не за счёт собственных реальных успехов, талантов, 

работоспособности и прочее. 

В обществе агрессивный ребёнок прямо или косвенно нарушает права и свободы других – путём унижения, оскорбления сверстников, 

капризов и тиранического отношения к родителям и т.п. 

Агрессивность не основывается на зрелом самоуважении, являясь проявлением психологически «незрелой» личности и следствием 

усиленной работы «комплекса неполноценности», который вынуждает ребёнка удовлетворять свои потребности за чужой счёт. Наилучший объект 

для этого – человек с неуверенным поведением, принимающий на себя разрушительную силу «хищника». 

Неуверенный в себе ребёнок сдерживает переживания и проявление собственных чувств, вследствие повышенной тревожности, ощущение 

вины, недостаточных социальных умений (например, умение эффективно общаться с окружающими). Всё это оборотная сторона того же «комплекса 

неполноценности», что и в случае с агрессивным поведением, который, однако, в данном случае направляет свою разрушительную силу на него 

самого, а на не окружающих. 

Таким образом, стремление «совершенствоваться» в обоих своих направлениях (тем более бессознательно) имеет причиной комплекс 

неполноценности и являются личностно незрелыми и безнадёжными попытками подменить процесс истинного, естественного личностного 

развития. 

Уверенное поведение предполагает признание ценности, суверенности и права развиваться по собственным законам по отношению ко всем 

людям и явлениям, которыми наполнен окружающий мир (природа, культура, общество) при сохранении уважения к собственной личности. 

В обществе быть уверенным в себе означает умение осознавать и адекватно выражать свои чувства (любовь, нелюбовь), желания, ожидания, 

а также умение строить свои отношения с окружающими людьми (и миром в целом)  в желаемом направлении – но без какого-то ни было ущерба 

для окружающих.  

Уверенное поведение увеличивает возможность выбора, манёвра и контроля над собственной жизнью. Уверенность в себе ведёт к росту 

самоуважения – отсюда естественно выглядит «пожелание» (бессознательное) ребёнка развиваться именно в этом направлении и говорит о его 

определённой личностной зрелости. 
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Таблица 2 

Позиция дошкольника в области ценностных ориентаций и жизненных принципов 
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- выбор, свидетельствующий о желании приобрести твёрдые, надёжные, вечные общечеловеческие принципы в законном 

существовании в мире  

- выбор, свидетельствующий о подсознательных намерениях «обострить» элементы своего мировоззрения. 

- выбор, свидетельствующий о преобладании в мировоззренческой сфере эстетических категорий при оценке окружающей 

действительности 

- выбор, символизирующий то, что ребёнок желает в дальнейшем сделать свои жизненные принципы более гибкими, 

адаптирующимися в изменяющемся мире. 

Таблица 2.2. 

При анализе ответов на вопрос 2 («В какое бы растение ты хотел бы превратиться и почему?») были получены следующие результаты: 

- 8 детей (26,7 %) – выбрали травянистые растения. Это свидетельствует о том, что в будущем ребёнок желает свои жизненные принципы 

более гибкими, адаптирующимися в изменяющемся мире, не такими прямолинейными как сейчас.  

- 17 детей (56,7%) отдали предпочтение цветочным растениям. Это свидетельствует о преобладании в мировоззренческой сфере в 

будущем эстетических категорий при оценке окружающей действительности (истинно и справедливо то, что красиво). 

- 4 ребенка (13,3 %) выбрали колючие кустарники и растения, свидетельствующие о подсознательных намерениях «обострить»  

элементы мировоззрения, даже в ущерб положительному общественному мнению. 

- 1 ребенок (3,3%) выбрал дерево (ёлку) – символ того, что в будущем он «желает» себе приобрести более твердые, серьезные, надежные, 

вечные принципы и законы существования в мире. 

Анализ ответов на вопрос 6 («В какое растение тебя нельзя превращать и почему?») дал следующие результаты: 

- выбор твердых растений -5 человек (16,7%) 

- выбор гибких и травянистых растений -2 человека (6,7%) 

- выбор кактусов и ядовитых растений – 10 детей (33,3%) 

-         выбор цветочных растений – 13 детей (43,3%). 

      При сопоставлении ответов на вопрос 2 и 6 выяснилось, что 11 детей в обоих случаях выбирают одни и те же образы: 

2 детей (6,7%) – выбор колючих растений; 

8 детей  (26,7%)– выбор цветочных растений; 

1 ребенок  (3,3%) – выбор деревьев. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в области мировоззрения детьми в 26 случаях из 30 (86,7%) осуществлен выбор, 

способствующий прогрессу. 
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Таблица 3 

Структура и содержание психологической защиты дошкольника                                             
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- выбор одежды, скрывающей верхнюю часть тела 
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- выбор одежды, скрывающей нижнюю часть тела 

- выбор одежды, скрывающей большую часть тела 

 

Таблица 2.3. 

Анализ ответов на вопрос 3 («В какой одежду ты хотел бы превратиться и почему?») показывает, что большинство детей (19 человек – 63,3 

%) избрали при ответе одежду, символизирующую тотальную недифференцированную защиту в будущем всего себя и ото всех. Такой выбор – 

свидетельство невротизации ребёнка: 

- 8 детей из них (42,1 %) имеют невротизацию высокой степени; 

- 11 детей (57,9%) имеют невротизацию средней степени. 

7 детей (23,3%) – выбор одежды скрывающей верхнюю часть тела. Такой выбор указывает на то, что дети стремятся оградить себя от 

насмешек, 

бестактных замечаний, от авторитарного стремления взрослых полностью подчинить ребёнка своей воле, лишая права на самостоятельные 

поступки. 

4 детей (13,3 %) избрали при ответе одежду, скрывающую нижнюю часть тела. Это стремление защитить себя от осуждения, критики, 

возможных наказаний и издевательств. Такой выбор говорит об определённой личностной незрелости.  

Ответы на вопрос 7 («В какую одежду тебя нельзя превращать и почему?») распределились следующим образом:  

- 14 детей (46,7%) избрали одежду, скрывающую большую часть тела; 

- 10 детей (33,3%) – выбор одежды, скрывающий верхнюю часть тела; 

- 4 детей (13,3%) – выбрали одежду, скрывающую нижнюю часть тела; 

- 2 детей (6,7 %) – выбрали головной убор. 

Это прямой символ защиты от так называемого «капания на мозги» - от ситуации фрустрации, когда ребёнок в настоящее время не может 

свободно делать выбор и совершать поступки, будучи вынужденным подчиняться чьей-то воле. 

При сопоставлении ответов на вопросы 3 и 7 видно, что 12 из 30 дошкольников (40%) выбирают в обоих случаях образы, имеющие один и 

тот же психологический смысл. 10 детей (33,3 %) из них 6 мальчиков и 4 девочки – тотальная защита. 2 детей (6,7 %  девочки) – личностная 

незрелость. 
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Таблица 4 

Анализ теста «РНЖ» 
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«+» - присутствие симптомокомплекса в рисунке 

«-» - отсутствие симптомокомплекса в рисунке 

При использовании теста «Несуществующие животное» были получены результаты, представленные в таблице 4. 

Из таблицы видно, что у большинства детей (20 – 66,7 %) в рисунке присутствуют прямые символы агрессивности (когти, зубы, шипы, иглы, 

колючки). Об агрессивности свидетельствуют и ответы детей, в которых рассказывается о том, что изображенное животное злое, ни с кем не дружит, 

питается другими животными, людьми, детьми. 

О завышенной самооценке говорят рисунки 18 детей (60 %). Изображенные детьми животные свидетельствуют о притязании детей на 

лидерство (7 человек), в одном случае можно говорить о демонстративности данного ребенка (украшение на животном), о неуверенности, 

тревожности, внутреннем напряжении свидетельствуют рисунки 17 детей (56,7%), о наличии внутриличностного конфликта можно прочитать в 

рисунках 7 детей (23,3%). 

На инфантильность ребенка, стремление его назад, в детство указывают фигуры, смотрящие влево или сдвинутые в левую сторону, 

штриховка кругами. При анализе теста таких рисунков отмечено -  18 (60%). 

Тематически животные делятся на: угрожающие и нейтральные. Это отношение к своему «Я», представление о своем положении в мире, как 

бы идентификации себя по значению с животным. В данном случае, рисуемое животное – представитель самого рисующего.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство детей эмоционально неблагополучны и личностно незрелые.  Данные по 

тесту «РНЖ» дополняют результаты, полученные при использовании методики «Метаморфозы». 

 



40 

 

Таблица 5 

Сводные данные родительского отношения        
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5 20 20 80 14 56 11 44 24 96 1 4 5 20 20 80 
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стиль (5 человек) 
5 100 - - 4 80 1 20 4 80 1 20 2 40 3 60 

                                                                       

Анализ полученных результатов показал, что довольно определённо выделяются два стиля родительского отношения к детям: 

авторитарный и демократический. 

Авторитарный стиль родителей в отношениях с детьми характеризуется строгостью, требовательностью, безапелляционностью. 

Угрозы, понукания, принуждение – главные средства этого стиля. У детей он вызывает чувство страха, незащищённости. Психологи 

утверждают, что это ведёт к внутреннему сопротивлению, проявляющемуся внешне в грубости, лживости, лицемерии. Родительские 

требования вызывают либо протест и агрессивность, либо обычную апатию и пассивность. 

Демократический стиль характеризуется гибкостью. Родители, мотивируя свои поступки и требования, прислушиваются к мнению 

детей, уважают их позицию, развивают самостоятельность суждений. В результате дети лучше понимают родителей, растут разумно 

послушными, инициативными, с развитым чувством собственного достоинства. 
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Из таблицы видно, что основная масса родителей (25 человек - 83,3%) предпочитают авторитарный стиль воспитания при общении с 

детьми и только 5 человек (16,7%) склоняются к демократическому стилю общения. Из 25 авторитарных родителей – 20 (80%) высокую 

степень авторитарности сочетают с отвержением ребенка и только 5 родителям (20%) из них нравится ребенок таким, какой он есть. 14 

родителей поощряют инициативу и самостоятельность ребенка, стараются встать на его точку зрения в спорных вопросах (шкала 

«кооперации»). 11 родителей при обработке анкет по этой шкале имеют высокий тестовый балл, что позволяет расценивать это, как 

социальную желательность. 

Почти все родители, избравшие авторитарный стиль общения (24 –96%) стремятся к симбиотическим отношениям с ребенком, ощущая 

себя с ним единым целым. При этом родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок кажется ему маленьким и беззащитным. 

Показатель этой шкалы соотносятся со шкалой V «Маленький неудачник». 20 родителей (80 %) склонны инфантилизировать своего ребенка, 

приписывать ему личную и социальную несостоятельность. В связи с этим родители стремятся оградить ребенка от трудностей жизни и строго 

контролировать его действия.   

Из 5 родителей, избравших в общении с ребенком демократический стиль воспитания все 5 (100%) принимают ребенка таким, какой 

он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему, одобряет его интересы и планы. Эти показатели соотносятся с 

показателями по шкале II «кооперация» - 4 (80%) родителей поощряют инициативу и самостоятельность ребенка, стараются быть с ним на 

равных. При этом 80% (4 родителей) стремятся к симбиотическим отношениям и 60% (3 человека) имеют стремление инфантилизировать 

ребенка.  

Таким образом, анализ результатов родительского отношения позволяет сделать вывод, что большинство родителей – 28 человек 

(93,3%) склонны к симбиотическим отношениям с ребенком и 23 (76,6%) имеют стремление инфантилизировать ребенка, не зависимо от 

предпочитаемого стиля воспитания. У всех родителей в большей или меньшей степени выражено предметное начало, т. е. все родители так 

или иначе предъявляют к своему ребенку некоторые требования, оценивают его способности, качества. Это естественно, поскольку у всех 

родителей существует определенная система ценностей, установок, ориентиров, представлений о том, каким должен быть их ребенок, какими 

навыками и способностями он должен овладеть к определенному возрасту.  

 Но в отличие от авторитарных родителей, родители, склоняющиеся к демократическому стилю общения, сочетают его в 5 случаях 

(100%) с принятием ребенка. 

Под принятием понимается признание право ребенка на присущую ему индивидуальность, непохожесть на других, в том числе 

непохожесть на родителей. Принимать ребенка – значит утверждать неповторимое существование именно этого человека со всеми 

свойственными ему качествами. Принятие ребенка, «любовь к такому, какой есть» базируется на признании развития, а значит постоянного 

совершенствования ребенка. 
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Таблица 6 

Зависимость стратегии поведения дошкольника от стиля родительского отношения     
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-  неуверенное поведение 

- агрессивное поведение 

- уверенное поведение 

            исходный, сегодняшний стиль отношения к окружающему миру 

                                        особенности поведения, которыми хочет овладеть в будущем 

 

 

Мы сопоставили результаты, полученные при использовании методики «Метаморфозы», при исследовании личностных качеств 

дошкольников с результатами, полученными в ходе обследования родителей (тест – опросник ОРО). Полученные результаты представлены в 

таблице  

Из таблицы видно, что у большинства (20 - 66,7%) родителей выражено предметное начало, которое предполагает наличие 

определенных требований к ребенку, внешнюю оценочную позицию родителей, достаточно жесткую стратегию поведения родителей, 

направленную на воспитание ценных с его точки зрения качеств ребенка.  

Предметное начало отражено в авторитарном стиле общения с ребенком в сочетании с отвержением. При этом часть родителей (5 –

16,7%) сочетают предметное и личностное отношение к ребенку, которое представлено авторитарным стилем общения с принятием ребенка. 

 Существует определенный процент родителей (5-16,7%) у которых ярко выраженное личностное отношение к ребенку. Такое 

отношение определяется складом личности родителей – его умением любить, не требуя ничего взамен, чутким, творческим, созидающим 

отношением к своему ребенку, а также пониманием необходимости отделения ребенка, нахождении своего собственного места в жизни, 

обретении им подлинной свободы. Личностное отношение представлено демократическим стилем родительского отношения. 

Большинство детей с агрессивным поведением отмечены в той подгруппе, чьи родители используют в общении с ребенком 

авторитарный стиль в сочетании с отвержением. Дети, при таком отношении, чувствуют себя незащищенными, окружающий мир 

представляется им враждебным. Они постоянно находятся в состоянии повышенной  тревожности, ощущая, что «не дотягивают» до 

требований родителей, не совсем такие, какими бы их хотели видеть. Такое состояние оказывает неблагоприятное воздействие на их 

психическое развитие. И как следствие, у таких детей формируются неадекватные формы поведения, что мы и наблюдаем в нашем 

исследовании.  

У 14 из 20 детей этой подгруппы отмечен исходный, агрессивный стиль отношения к окружающему миру. Восемь детей из этих 

четырнадцати «намерены» и в дальнейшем совершенствоваться относительно этого стиля, т.е. даже подсознательно дети не предполагают 
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никакого изменения в своих отношениях с окружающим миром.  Шесть детей этой подгруппы, имея на сегодня уверенное поведение (3 

человека) и неуверенное поведение (3 человека), в дальнейшем подсознательно «желают» в себе развить агрессивный стиль поведения. 

Дети, чьи родители используют в общении с ними авторитарный стиль в сочетании с принятием, не сомневаются в родительской любви. 

Они чувствуют,  

что их любят всецело, даже тогда, когда наказывают или требуют от них безоговорочного послушания и дисциплины. И хотя из 5 детей 

этой подгруппы 4 имеют на сегодня агрессивный стиль отношения к миру (агрессивное поведение), а один ребенок - неуверенное поведение, 

никто из них в дальнейшем «не желает» развивать в себе агрессивный стиль поведения. 

При демократическом стиле общения между ребенком и родителями существуют отношения подлинной близости, взаимоуважения, 

любви и доверия, признания детских прав и самостоятельности.  

В нашем исследовании родителей, практикующих демократический стиль родительского отношения, выявлено пять. Никто из детей 

этой подгруппы в дальнейшем «не планирует» развивать в себе агрессивный стиль отношения к миру, хотя актуальный уровень личностного 

развития в 3 случаях из 5 представлен агрессивным стилем поведения. 

Трое детей из пяти в будущем намерены овладеть уверенным поведением. Такой выбор способствует прогрессу в области отношения 

к окружающему миру. 

 

Выводы: 

1.Как видно из приведённых выше данных, для большинства дошкольников агрессивное и неуверенное поведение являются на сегодня 

основных формах отношения к миру. 

2.Анализ ответов свидетельствует о невротизации детей высокой и средней степени. 

3.Вместе с тем выявлены дети, уверенные в себе, умеющие осознавать и адекватно выражать свои чувства, желания, ожидания, 

умеющие строить свои отношения с окружающими людьми в желаемом направлении и без ущерба для окружающих. 
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ИТОГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОВТОРНОГО ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 

Анализ направленности личностного развития дошкольника в области его 

отношения к окружающему миру 

При анализе ответов: «В какое животное ты хотел бы превратиться?» были получены 

следующие результаты: 

30% - выбор животных – хищников, символизирующих агрессивное отношение к 

миру; 

33,3% - выбор нейтральных животных (уверенное поведение); 

36,7% - выбор животных – жертв, символизирующих неуверенное отношение к 

миру. 

При анализе ответов на вопрос «В какое животное тебя нельзя превращать ни в коем 

случае?» были получены результаты: 

50% - агрессивный стиль поведения; 

30% - уверенное поведение; 

20% - неуверенное поведение. 

Следует отметить, что в 13 случаях выбор детей, несмотря на внешне разные образы, 

имеет один и тот же психологический смысл: 

 4 – агрессивное поведение; 

5 – уверенное поведение; 

4 – неуверенное поведение. 

 

Анализ структуры и содержания психологической защиты дошкольника 

При анализе ответов: «В какую одежду ты хотел бы превратиться?» получены 

следующие результаты: 

3 человека – 10% - выбор одежды, скрывающей нижнюю часть тела; 

11 человек  - 36,7% - выбор одежды, скрывающей большую часть тела; 

16 человек – 53,3% - выбор одежды, скрывающей верхнюю часть тела. 

При анализе ответов: «В какую одежду тебя ни в коем случае нельзя превращать?» 

получены следующие результаты: 

2 человека – 7,6% - выбор одежды, скрывающей нижнюю часть тела; 

9 человек  - 30% - выбор одежды, скрывающей большую часть тела; 

19 человек – 63,3% - выбор одежды, скрывающей верхнюю часть тела. 

При сопоставлении ответов на вопросы видно, что 17 из 30 дошкольников выбирают 

в обоих случаях образы, имеющие один и тот же психологический смысл: 

 5 – тотальная защита; 

1 ребёнок – личностная незрелость. 

 

Анализ теста «РНЖ» 

При использовании теста «Несуществующее животное» были получены результаты: 

 - 16 детей (53,3%) – в рисунках присутствуют символы агрессивности; 

 - 14 детей (46,7%) – завышенная самооценка; 

 - 13 детей (43,3%) – неуверенность, тревожность; 

 - 6 детей (20%) – внутриличностный конфликт; 
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 -14 детей (46,7%) – инфантильность. 

Выводы: 

1. Данные повторного исследования, проведенного после завершения курса 

коррекционно – развивающих занятий, указывают на то, что уровень агрессивного 

отношения к миру в среднем по группе снизился на 18 процентов. 

2. Число детей, стремящихся развивать уверенное поведение, выросло на 15 

процентов. 

3. Уровень невротизации снизился на 21 процент. 

4. Вместе с тем выявлены дети, которые даже подсознательно не предполагают 

никакого изменения в своих отношениях с окружающим миром. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Материалы опыта работы раскрывают выраженное влияние на особенности и 

уровень агрессивности детей дошкольного возраста их социального окружения, прежде 

всего, семьи, тех взаимоотношений, которые в ней доминируют.   

Одной из актуальных задач, направленных на нормализацию поведения детей, 

явилось психологическое консультирование семейных и детско – родительских отношений.  

В своей работе по реализации программы мы столкнулись с тем фактом, что 

взрослые, которые непосредственно общаются с ребенком в семье, недостаточно полно 

представляют себе особенности эмоциональной жизни детей, недооценивают значения 

детских переживаний для общего психического и даже интеллектуального развития. 

Индивидуальные консультации, занятия в «Семейном клубе» дали родителям 

возможность пересмотреть свои отношения с собственными детьми, способствовали 

созданию необходимого эмоционально – положительного фона для воспитания, развитию 

умения родителей видеть и понимать индивидуальность своего ребёнка, замечать 

происходящие в его душевном мире изменения. 

Анализ результатов обследования после прохождения курса занятий (материалы 

прилагаются) свидетельствует об изменении взгляда ребёнка на мир, отношения к 

окружающим, о развитии осознания и контроля его эмоциональных проявлений. У многих 

детей сформировалось чувство сопереживания, сотрудничества, самоуважения, 

уверенность в своих силах и в себе, повысилась самооценка. 

 Полученные результаты позволяют разнообразить способы применения личностно 

– ориентированного подхода в обучении и воспитании детей, реализовать принципы 

психолого – педагогического сопровождения детей дошкольного возраста на практике, 

повысить эффективность деятельности педагога – психолога дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Наши данные могут широко использоваться в практической деятельности 

психологов, занимающихся проблемой агрессивного поведения детей дошкольного 

возраста. 
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