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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время тема семьи, семейных взаимоотношений и, в 

частности, детско-родительских взаимоотношений становится все более 

актуальной. Состояние современного общества многими исследователями 

характеризуется как кризисное. Сейчас нарушается стабильность семьи, 

наблюдается большое количество разводов, в семье ухудшаются 

взаимоотношения, эмоциональное самочувствие членов семьи, не редко 

нарушаются права детей.  

В настоящее время наблюдается увеличение дисфункциональных 

семей, пораженных смещением моральных ценностей и ориентаций. В такой 

семье ребенку неуютно, а иногда даже небезопасно. Здоровое формирование 

личности в такой семье становится трудным, а иногда и невозможным. 

Зачастую родители сами не могут научить ребенка жить в обществе, так как 

сами являются дезориентированными. Семейные конфликты могут 

приводить к скандалам и разводам. Ребенок, который ежедневно наблюдает 

такую ситуацию в семье, принимает её как данность. Именно семейные 

отношения учат ребенка вести себя в обществе, так как семья – это его 

первая ступень социализации.  

Родительский стиль воспитания детей играет одну из самых главных 

ролей в формировании личности ребенка. Исходя из особенностей 

воспитания родителями, их способов поведения, общения с окружающими 

ребенок усваивает нормы поведения и морали окружающего его общества.  

Именно в семье дети приобретают первые навыке взаимодействия, 

осваивают первые социальные роли, нормы и ценности. Тип поведения 

родителей оказывает воздействие на формирование личности ребенка. 

Влияние семьи на растущего ребенка сильнее всех других воспитательных 

воздействий. Именно семья определенным образом влияет на процесс и 

результаты формирования личности. Только в семье вырабатываются многие 
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качества личности, которые нигде, кроме родительского дома, не могут быть 

воспитаны. Из сказанного вытекает, что возникает проблема родителей на 

научно-педагогической основе организовать воспитание детей в своем доме. 

Цель исследования: изучение влияния семейного воспитания на 

проявление чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

В качестве объекта исследования рассматривает эмоциональная сфера 

у детей старшего возраста. 

Предмет исследования: влияние стиля семейного воспитания на 

проявление чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения цели исследования и проверки выдвигаемых гипотез 

выделены задачи: 

- изучить роль семейных отношений в формировании личности 

ребенка; 

- описать стили семейного воспитания и типы общения между 

родителями и их детьми; 

- определить особенности проявления чувств у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- провести эмпирическое исследование влияния типов семейного 

воспитания на проявления чувств у детей. 

Гипотеза исследования: типы семейного воспитания оказывают 

влияние на проявление чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Эмпирическую базу исследования составили 30 детей дошкольников в 

возрасте от 6 до 7 лет ДОУ детского сада № 139 и 57 родителей. 

Теоретико - методологические основы: в последнее время растет 

интерес ученых и практиков к проблеме воспитания ребенка в семье. 

Психологи обнаружили, что семейное воспитание оказывает сильное влияние 

на поведение. Проблемой родительских отношений занимались западные и 

отечественные ученые такие как: Р. Бернс, С. Куперсмит, М. Розенберг, Л.Д. 

Стотт, Д. Буолби, З.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, А.Е. Личко. 
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Методы исследования: 

- теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по теме 

исследования; 

- эмпирические: тестирование, количественный и качественный анализ 

данных. 

Практическая значимость: результаты исследования могут применяться 

для разработки программ психологического сопровождения и обучения 

педагогов, деятельность которых направлена на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Методики исследования: тест «Рисунок семьи» (К. Тейлор), Опросник 

“Анализ семейных взаимоотношений” (Методика АСВ) (Эйдемиллер Э.Г., 

Юстицкис В. В.), «Волшебная страна чувств» была разработана (Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева). 
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Глава  1. Теоретический анализ влияния детско-родительских 

отношений на проявление чувств у детей  

 

1.1 Роль семейных отношений в формировании личности ребенка 

Традиционно основным институтом воспитания личности ребенка 

являлась семья. Всю информацию, которую ребенок приобретает в детском 

возрасте в семье, он сохраняет и использует на протяжении своей жизни. 

Значимость семьи как института воспитания обусловлена тем, что ребенок 

находится в ней значительный период своей жизни и ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей по длительности. Именно в семье 

приобретаются основы личности ребенка, и к поступлению в школу, можно 

сказать, что ребенок уже более чем наполовину сформировался как личность. 

Семья, в процессе формирования личности ребенка, занимает 

основную, долговременную и значительную роль. Самой важной социальной 

функцией семьи является воспитание детей, а если смотреть шире, то и 

целого поколения [29].  

В современном мире семью относят к институту первичной 

социализации ребенка, ведь именно в семье у ребенка появляется первое 

представление об обществе. Здесь ребенок получает свой первый жизненный 

опыт, делает первые наблюдения, учится как вести себя в различных 

ситуациях. Важность семьи, как института социализации, заключается в 

подкреплении примерами всего, чему его учат. Так ребенок будет быстрее 

усваивать социальные нормы и правила поведения, и он будет принимать их. 

Для ребенка важно чувство безопасности, он не может существовать 

независимо от взрослых ни эмоционально, ни физически, поэтому для 

ребенка дошкольного возраста именно семья выступает основой чувства 

безопасности. Близкие отношения ребенка с родителями важны не только для 

будущего развития взаимоотношений, в случае таких детско-родительских 

отношений у ребенка снижается чувство тревоги, которое может возникнуть 
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в новой или вызывающей стресс ситуации. Помимо этого, члены семьи, с 

которыми у ребенка близкие отношения, являются для него источником 

утешения, когда ребенок взволновал или переживает некоторую 

неприятность. Таким образом, именно семья в жизни старшего дошкольника 

является основой чувства безопасности, она гарантирует  безопасность 

ребенка при взаимодействии с внешним миром. 

Важным фактором в формировании личности ребенка является модель 

поведения его близких. Дети обычно копируют поведение других людей, 

причем чаще всего тех, с кем у них более близкие отношения. Таким 

примером для подражания они могут выбрать маму, папу или старшего 

брата, например. Желание быть похожим на близкого человека это попытка 

вести себя так, как ведут себя другие люди. Также, это может быть 

неосознанной имитацией, являющейся аспектом идентификация себя с 

другим.  

Семья является значимым социальным институтом, в котором ребенок 

приобретает жизненный опыт. Влияние родителей, в этом случае, особенно 

значимо, потому что именно родители и являются источником жизненного 

опыта. Запас детских знаний зависит от того, насколько родители 

обеспечивают ему доступ к этим знаниям, Если родители занимаются с 

ребенком, вместе читают познавательные книги, посещают выставки, музеи, 

мероприятия, тогда у ребенка есть возможность приобретать жизненный 

опыт. Также, с ребенком важно много беседовать на различные темы, 

спрашивать его мнение и интересоваться источниками этого мнения [21].  

Дети, которые имеют широкий, для своего возраста, жизненный опыт, 

справляются с трудностями общения, радуются разносторонним социальным 

взаимодействиям, положительно относятся к происходящим переменам, 

лучше других детей адаптируются в новой обстановке. 

Семья также выступает важным фактором в формировании 

дисциплины и поведения у ребенка. Ребенок учится у родителей, что ему 
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следует делать и как ему вести себя. К тому же, родители непосредственно 

влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные типы 

поведения. Также родители могут влиять на формирование поведения 

ребенка, применяя некоторые наказания или, наоборот, допуская некоторую 

степень свободы.  

Еще одним важным фактором формирования личности ребенка 

является общение в семье. Общение в семье становится образцом для 

ребенка. В семье ребенок учится вырабатывать свои собственные нормы, 

установки, взгляды. Развитие ребенка зависит от качества условий для 

общения в семье, а также, от четкости и ясности этого общения.  

Семья для ребенка – первая школа отношений с людьми. В семье 

ребенка принимают таким, какой он есть – здоровым или больным, добрым, 

послушным или не очень. В семье ребенок получает первые знания об 

окружающем мире, при высоком культурном и интеллектуальном 

потенциале родителей, ребенок получает не только азы, но и всю культуру на 

протяжении жизни. В семье у ребенка складываются его первые 

представления о добре и зле, об уважении, о справедливости, о ценностях и 

многом другом. С близкими членами семьи ребенок переживает чувства 

любви, дружбы, ответственности. 

Рассматривая детско-родительские отношения, нельзя не отметить, что 

прекрасные отношения складываются в тех семьях, где царят доверие, 

истинная любовь и чуткость. В такой семье ребенок учится не только брать, 

но и давать, каждый, в такой семье, стремится помочь другому. К тому же, 

ребенок приучается к тому, что у каждого члена семьи есть свои 

определенные обязанности и ответственность. 

Взаимоотношения в семье – психологические отношения субъектов, 

связанных родством, общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью. Очевидно, что семья может быть как 

положительным фактором воспитания, так и отрицательным. Положительное 
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воздействие на формирование личности ребенка заключается в выражении 

любви и заботы, по отношению к ребенку. Никто, кроме самых близких и 

родных членов семьи, не окружит его такой любовью, заботой, вниманием, 

как это может сделать мама, отец, бабушка, дедушка и т.д. Гармония в детско 

- родительских отношениях на ребенка действует положительно. В то же 

время, семья может нанести непоправимый отрицательный вклад в 

формирование личности дошкольника.  Именно семья может стать 

источником психологической травматизации ребенка. Психическая травма – 

это, в первую очередь, психическое переживание, в основе которого лежит 

какое-либо эмоциональное состояние. Дошкольный возраст представляет 

собой особую сложную фазу в эмоциональном развитии и формировании 

структуры семейных взаимоотношений. Если в семье родители часто 

ссорятся, критикуют, демонстрируют неприязнь друг к другу и доводят свои 

отношения до разрыва, то они, таким поведением, ставят детей в трудное 

положение. В этом возрасте эмоционально ранимо воспринимается уход отца 

из семьи. Разлука с одним из родителей может привести к появлению у 

ребенка чувства страха, депрессии и ряда других симптомов невроза. 

Чувство напряженности в семейных отношениях на ребенка действует 

резко отрицательно. В таком случае, дом для ребенка больше не вызывает 

чувство безопасности. Исчезает тот источник, которым была для него семья, 

когда в ней царила эмоциональная связь родителей, когда они и мир их 

ценностей были примером для подражания. Нарушение такой стабильности 

семейной системы может привести ребенка, особенно в младшем школьном 

и подростковом возрасте, к поискам опоры вне дома. В таком состоянии дети 

легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся к разрядке 

внутреннего напряжения [27]. 

Помимо вышеперечисленного негативное влияние на формирование 

личности ребенка может оказывать поведение одного члена семьи. 

Исследования показали, что утревожных матерей часто вырастают 
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тревожные дети; честолюбивые родители зачастую так подавляют своих 

детей, что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; 

несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам 

того не подозревая, формирует подобный же тип поведения у своих детей. 

В выполнении воспитательной функции по отношению к детям 

главную роль играет супружеская пара – отец и мать. В связи с этим говорят 

о полной семье и неполной, когда отсутствует один из родителей. 

Стабильность семейной среды является важным фактором для 

эмоционального равновесия и психического здоровья ребенка. Распад семьи, 

вызванный разводом или раздельным проживанием родителей, всегда 

приносит глубокое потрясение и оставляет у ребенка прочную обиду, 

которую можно лишь смягчить. Это явление – существенная общественно-

воспитательная проблема. 

Динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения 

родителей к ребенку имеют существенное значение для формирования его 

личности. 

Главное в воспитании человека – достижение душевного единения, 

нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не 

стоит пускать процесс воспитания на самотек и в наиболее старшем возрасте, 

оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с собой. 

В жизни каждого человека его родители играют одну из главных ролей. 

От отношения отца и матери к своему ребенку во многом зависит процесс 

формирования его личности. Мировоззрение, становление характера, 

нравственные основы, отношение к духовным и материальным ценностям в 

первую очередь воспитываются у детей родителями. А зависит этот процесс 

во многом от того, как удовлетворяются в семье основные потребности 

ребенка, насколько правильно с точки зрения его развития и воспитания 

проявляются родительские позиции. 
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1.2 Стили семейного воспитания и типы современного общения 

детей и родителей 

 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не 

всегда осознанная, система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание 

целей воспитания, и формулировка его задач, и более или менее 

целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что 

можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Рассматривая 

основные типы семейных отношений, необходимо иметь в виду влияние 

каждого из них на формирование поведения и определенных черт личности 

ребенка. 

Стиль воспитания – это совокупность определенных приемов, методов, 

способов в процессе воспитания ребенка. Стиль основан на определенных 

закономерностях, образе жизни и образе действий. Семейное воспитание в 

научной литературе определяется как система взаимоотношений родителей и 

детей. Взаимоотношение родителей с детьми всегда имеют воспитательный 

характер. Воспитательная работа родителей в семье – это, прежде всего, 

самовоспитание. Следовательно, каждому родителю нужно учиться быт 

педагогом, учиться управлять взаимоотношениями с детьми. Изучение 

воспитательных, педагогических отношений, возникающих между 

родителями и детьми, имеет особое значение для предупреждения 

отклонений в нравственном развитий детей. 

Каждая семья воспитывает детей по-своему, учитывая значимость тех 

или иных событий жизни. В научной литературе представлены некоторые 

типичные модели детско-родительских взаимоотношений.  

Семьи, уважающие детей. В таких семьях детей любят, знают, чем их 

ребенок интересуется, уважают его мнение, переживания. Дети в такой семье 

растут счастливыми, независимыми, инициативными, общительными и 

дружелюбными. И дети, и родители, испытывают потребность во взаимном 
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общении. Детско-родительские отношения в такой семье можно 

охарактеризовать как порядочные, откровенные, равные, доверительные. 

Данная модель семьи считается самой благополучной для формирования 

личности ребенка. 

Следующая модель семьи - отзывчивые семьи. В таких семьях 

отношения между взрослыми и детьми можно описать как нормальные. 

Родители интересуются жизнью и мнением ребенка, дети делятся с 

родителями своими переживаниями. В то же время, между детьми и 

родителями существует некая дистанция, которую никто из членов семьи не 

нарушает. Дети знают свое место в семье, повинуются родителям. Они 

растут послушными, вежливыми, дружелюбными, но недостаточно 

инициативными, часто не имеют собственного мнения, зависимы от других. 

Внешне отношения благополучны, но некоторые глубинные, сокровенные 

связи могут нарушаться. Подчас родители не поспевают за динамизмом 

развития детей. А дети уже выросли, уже имеют свое мнение. В таких 

случаях родительская отзывчивость должна быть увеличена.  

Материально-ориентированные семьи. Особенностью данной модели 

семьи является особое и главное внимание материальному благополучию. С 

раннего возраста дети учатся смотреть на мир с позиции выгодно/не 

выгодно. Инициатива детей и их интересы не поддерживаются, если они не 

выгодные. Духовный мир родителей и детей в такой семье обеднен. Детей 

заставляют хорошо учиться только для того, чтобы они могли поступить в 

высшее учебное заведение. Таким образом, родители желают обеспечить 

будущее своему ребенку, совсем не задумываясь о его настоящем. 

Четвертая модель детско-родительских отношений - враждебные 

семьи. Родители проявляют к детям неуважение, недоверие, телесные 

наказания. Не чувствуя любви и поддержки, дети в такой семье вырастают 

скрытными, не общительными. Поведение, жизненные стремления детей 

вызывают в семье конфликты, и при этом скорее правы родители. Такого 
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рода ситуации связаны с возрастными особенностями детей, когда они не 

могут оценить опыта родителей, их усилий во благо семьи. У детей 

появляются увлечения вредящие учебе, в некоторых случаях с аморальными 

поступками. В таких ситуациях важно, чтобы родители стремились 

разобраться в мотивах поведения детей, проявляли уважение к их 

аргументам. Ведь дети убеждены в своей правоте, а родители не хотят и не 

могут их понять. При всей своей правоте, родителям важно знать, что 

существуют психологические барьеры общения: недостаточное знание друг 

друга, различие характеров, отрицательные эмоции. 

Последняя типичная модель взаимоотношений между родителями и 

детьми – это, так называемые, антисоциальные семьи. Это, скорее, не семьи, 

а временные пристанища для детей, которых здесь не ждали, не любят, не 

принимают. Родители ведут аморальный образ жизни: пьянствуют, воруют, 

дерутся, угрожают друг другу и детям. Родители занимают конфликтную 

позицию, не желая подавлять свои недостатки. Это проявляется в 

нервозности, вспыльчивости, нетерпимости к иному мнению. Острые 

конфликты возникают из-за эмоциональной глухоты родителей. 

Непонимание и неприятие взрослыми переживаний детей ведет к обоюдному 

отчуждению. Влияние таких семей крайне негативное. Дети из таких семей 

обычно берутся под опеку государства [44].  

Анализ теоретической литературы показал, что чаще всего психологи 

выделяют четыре тактики воспитания в семье: диктат, опека, 

"невмешательство" и сотрудничество[43]. 

Тактика диктата характеризуется систематическим подавлением 

родителями (или одним из родителей) у ребенка инициативы, 

самостоятельности, а также чувства собственного достоинства. Безусловно, 

родители могут предъявлять некоторые требования для ребенка. Родителями 

требования могут предъявляться, опираясь на конкретные жизненные 

ситуации, в которых необходимо принимать педагогически и нравственно 
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оправданные решения. Выбирая тактику воспитания диктат, родители всем 

видам взаимодействия с ребенком предпочитают приказ и насилие. Ребенок, 

вследствие такого воспитания, отвечает сопротивлением. Если 

сопротивление родителями будет сломленным, вмести с ним, у ребенка 

ломаются чувства самостоятельности, собственного достоинства, 

инициативность, вера в себя и свои возможности, а все это в совокупности – 

гарантия неудачного формирования личности. 

Опека в семье характеризуется стремлением родителей удовлетворить 

все потребности ребенка. В своем стремлении родители не замечают, что они 

ограждают ребенка от усилий и трудностей, которые мог бы преодолевать 

ребенок, вместо этого они все принимают на себя. Родители, таким образом, 

не дают детям подготовиться к реальному миру с его проблемами и 

трудностями. Такая чрезмерная забота о ребенке, чрезмерный контроль, за 

всей его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, 

называется гиперопекой. Выбранная тактика поведения приводит к тому, что 

ребенок становится пассивным, не самостоятельным и испытывающим 

трудности в общении. Опека в семье может принять также противоположную 

сторону – гипоотеку. Данная тактика характеризуется полным безразличием 

отсутствием контроля со стороны родителей. Детям, в таких семьях, 

разрешено делать все, что они захотят. Вырастая, такие дети становятся 

эгоистичными, циничными людьми.  

Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 

возможности и даже целесообразности независимого существования 

взрослых от детей, может порождаться тактикой «невмешательства».  Такая 

тактика предполагает, что дети и родители могут существовать как 

независимые члены семьи, которые не переходят намеченную линию между 

ними. В основе такой тактики, обычно, лежит пассивность родителей как 

воспитателей. 
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Последней тактикой воспитания в семье представлено сотрудничество. 

Такая семья характеризует себя как коллектив. Взаимоотношения в семье в 

тактике сотрудничества, предполагают общие интересы, но что важнее, 

общие цели и задачи совместной деятельности. В данном случае 

преодолевается эгоизм ребенка, он учится уважать свою семью, жить в 

команде, где каждый член семьи важен, каждая обязанность значима. Такая 

семья считается группой высокого развития.  

Рассматривая стили семейного воспитания можно выделить три стиля: 

демократический, авторитарный, попустительский (либеральный)[15]. 

Авторитарный стиль. Родители, которые придерживаются 

авторитарного стиля, убеждены, что главное в процессе воспитания детей это 

авторитет, власть родителей и безоговорочное послушание детей. В таких 

семьях отмечается низкий уровень вербальной коммуникации, родители 

часто запрещают что-либо, предъявляют высокие требования к детям, 

применяют наказания. У детей, растущих в таких семьях, формируется 

замкнутость, зависимость, отсутствует инициатива. Такие дети чаще всего 

сталкиваются с проблемой низкой социальной и коммуникативной 

компетентностью, ориентируются на власть и внешний авторитет. 

Авторитарные родители считают, что дети должны их беспрекословно 

слушаться, не объясняя причин запретов и указаний. Родители с таким 

стилем воспитания, чаще всего, контролируют не ребенка не только дома, но 

и во всех сферах его жизни. Дети вырастают замкнутыми, без теплой 

эмоциональной привязанности к своим родителям. Дети авторитарных 

родителей редко идут на конфликт, чаще всего, они приспосабливаются, но 

становятся неуверенными в себе и безынициативными. Ситуация 

осложняется, если высокая требовательность и контроль сочетаются с 

эмоционально холодным, отвергающим отношением к ребенку. Здесь 

неизбежна полная потеря контакта ребенка с родителями. 
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Отличительной особенностью либерального стиля является позиция 

родителей по отношению к детям: они ставят себя на один уровень с 

ребенком. Либеральные родители допускают свободу действий у ребенка, 

они считают, что ребенок должен самостоятельно, на основании своего 

собственного опыта, прийти к тем или иным умозаключениям. В такой семье 

нет ни правил, ни запретов. Дети из такой семьи вырастают инфантильными, 

с высоким уровнем тревожности , имеют страх реальной деятельности и 

достижений. Чаще всего, у таких детей наблюдается либо избегание 

ответственности, либо импульсивность. 

Демократический стиль воспитания детей характеризуется тем, что 

родители уважают своих детей, прислушиваются к их мнению, развивают их 

самостоятельность в мышлении и действиях. В результате такого поведения 

родителей дети лучше понимают родителей, растут послушными, с развитым 

чувством собственного достоинства. К тому же, такие дети не боятся быть 

инициативными и самостоятельными. Родители в таком случае выступают 

примером честность, нравственности, дети желают быть похожими на них. 

Демократичные родители не только позволяют быть ребенку 

самостоятельным, но и требуют от него дисциплинированности, не ущемляя 

его прав. Такой контроль, основанный на теплых эмоциональных чувствах не 

вызывает у ребенка протеста, наоборот, он слушает родителей почему нужно 

делать так, а не иначе и понимает их. Формирование взрослости при таких 

отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов. 

Для наглядного представления о трех перечисленных стилях 

воспитания можно ознакомиться с таб.1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика стилей воспитания. 

Название стиля Положительное  Отрицательное  

Авторитарный – Внимание к контролю; Формальность 
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жесткий стиль 

управления, 

пресечения 

инициативы, 

отсутствие обсуждения 

принимаемых решений 

Оперативное принятие 

решения в экстренной 

ситуации; 

Планирование; 

Выполнение всех дел в 

соответствии со сроками. 

отношений; 

Большая 

социальная дистанция; 

Решения не 

обсуждаются. 

Демократически

й – совместное 

обсуждение проблем, 

поощрение 

инициативы членов 

группы, активный 

обмен информацией, 

принятие решений 

совместно. 

Удовлетворенность 

своей деятельностью и 

положением среди членов 

семьи; 

Благоприятный 

психологический климат; 

Обмен информацией и 

адекватное принятие 

решений. 

Контроль; 

Медленное 

принятие решений; 

Родители 

должны обладать 

терпимостью по 

отношению к ребенку. 

Либеральный – 

добровольный отказ от 

руководства 

воспитанием ребенка 

Ориентация членов 

семьи на самостоятельность 

Отсутствие 

контроля и 

руководства. 

 

По данным исследования Д.В. Берко, воспитательные стили родителей 

оказывают влияние на формирование личности. Автор рассматривает 

влияние на уровне черт, личностной зрелости. Д.В. Берко выявил 

значительную зависимость между воспитательными принципами обоих 

родителей и теми структурами личности, которые ответственны за уровень 

психологического здоровья, эмоционального состояния, регуляцию 

поведения и социальную адаптацию. Так было выявлено, что девочки более 

чувствительны к авторитарному стилю материнского воспитания. У девочек 

был выявлен повышенный уровень агрессивности, который в будущем может 
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стать предпосылкой импульсивного поведения. Было выявлено, что для 

девочек, чьи матери используют авторитарный стиль воспитания, образ 

матери представляется как хороший, но отталкивающий. Также была 

обнаружена зависимость стиля воспитания отца и состояния девочек. Было 

выяснено, что авторитарный отец вызывает у девочек повышенное чувство 

депрессии, и ведет к формированию стремления у девочек к борьбе и 

оборонительным реакциям [7]. 

Исследованием зависимости развития личности дошкольников и стиля 

воспитания в семье занималась также М.И. Лисина. Автор исследовала 

представление детей о себе и стиль поведения родителей. Таким образом, 

было выявлено, что дети с точным (адекватным) представлением о себе 

растут в семьях, где родители много времени проводят с ребенком. У таких 

детей, родители часто поощряют их, не наказывают, положительно 

оценивают их физические и умственные данные, но при этом не говорят о 

том, что уровень развития их детей выше, чем у их сверстников [33].  

Дети с заниженной самооценкой растут в семьях, в которых с ними не 

занимаются, но требуют безоговорочного послушания. Такие родители часто 

упрекают своих детей, способности детей не замечают или очень низко 

оценивают, не ждут от них успехов в дальнейшей жизни. Такие родители 

могут упрекнуть или даже наказать ребенка при посторонних, что является 

достаточно болезненным для ребенка. Дети чувствуют к себе такое 

отношение родителей и принимают его как должное, они воспринимают 

такое отношение к себе как верное и такое отношение к себе становится 

установкой на всю дальнейшую жизнь. Естественно, что такое заниженное 

чувство собственного достоинства в дальнейшем становится для них 

преградой в общении с другими людьми и в постановке и достижении каких-

либо целей. 

Адекватное или неадекватное поведение ребенка также во многом 

зависит от стиля воспитания в семье.  Дети с заниженным представлением о 
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себе недовольны собой и чувствуют, что они не соответствуют требованиям 

своих родителей. Если в такой семье ребенка часто наказывают или ставят 

перед ним невыполнимые задания, то и поведение его будет неадекватным. 

Неадекватное поведение может быть и у детей с завышенным 

представлением о себе.  Неадекватность также может проявляться у детей  с 

завышенной самооценкой. В таких семьях ребенка часто хвалят за любую 

мелочь, и даже незначительные достижения. Вместе с похвалой ребенку 

часто дарят подарки, и таким образом ребенок привыкает к материальному 

вознаграждению. Ребенка в такой семье практически не наказывают [10]. 

По мнению М.И. Лисиной, для того, чтобы у ребенка сложилось 

адекватное представление о себе, необходима гибкая система наказания и 

похвалы. Не следует дарить подарки за незначительные поступки, а также 

нельзя жестоко наказывать за провинности [33].  

Изначально родители задают исходный уровень притязаний своего 

ребенка. То, на какие оценки он будет претендовать в школе или то, на какие 

межличностные отношения у него будут складываться со сверстниками. Если 

ребенка вырастить с завышенной самооценкой, высоким уровнем притязаний 

и мотивацией, такой ребенок будет рассчитывать исключительно на успех. 

Они представляют себе будущее высоко и оптимистично. Они часто 

переоценивают свои возможности и пытаются достичь невозможного. 

Однако, такие дети, столкнувшись с реальными трудностями и преградами, 

могут непредсказуемо отреагировать – от депрессии до нервного срыва [9].  

Дети с низкой самооценкой и низким уровнем притязаний, наоборот, 

не претендуют на высокие достижения ни сейчас, ни в будущем. Они не 

ставят перед собой недостижимых, и даже высоких, целей. Они быстро 

смиряются с тем, что есть, сомневаются в своих возможностях и начинаниях. 

В семье таких детей не поддерживают, они не уверены в себе, замкнуты, 

имеют множество комплексов, и это мешает им на пути к достижению цели.  
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Крайние, самые неблагоприятные для развития ребенка случаи - 

жесткий, тотальный контроль при авторитарном воспитании и почти полное 

отсутствие контроля, когда ребенок оказывается предоставленным самому 

себе, безнадзорным. Но, стоит отметить, что существует множествои 

промежуточных вариантов: 

 родители регулярно указывают детям, что им делать; 

 ребенок может высказать свое мнение, но родители, принимая 

решение, к его голосу не прислушиваются; 

 ребенок может принимать отдельные решения сам, но должен 

получить одобрение родителей, родители и ребенок имеют почти равные 

права, принимая решение; 

 решение часто принимает сам ребенок; 

 ребенок сам решает подчиняться ему родительским решениям 

или нет. 

Как пишет В.В. Давыдов, старшийдошкольный возраст - это особый 

период в жизни ребенка, который выделился исторически сравнительно 

недавно. Появление этого возраста связано с введением системы всеобщего и 

обязательного неполного и полного среднего образования. По мнению В. В. 

Давыдова, можно говорить лишь о наиболее характерных чертах этого 

возраста [19]. Характеристики и подробные описания дошкольного возраста 

наиболее глубоко и содержательно представлен в работах Д. Б. Эльконина, В. 

В. Давыдова, их сотрудников и последователей (Л. И. Айдаровой, А. К. 

Дусавицкого, А. К. Марковой, Ю. А. Полуянова, В. В. Репкина, В. В. 

Рубцова, Г. А. Цукерман и др.) 

В научной литературе также представлены следующие стили 

воспитания: потворствующая гиперпротекция, доминирующая 

гиперпротекция, гипопротекция. Рассмотрим каждый из данных стилей 

воспитания более подробно. 
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Стиль потворствующая гиперпротекция характеризуется обожанием 

ребенка, восторгами, преувеличением качеств ребенка и удовлетворением 

всех желаний ребенка. Родители не используют наказания или используют их 

крайне редко. Ребенок, растущий в такой семье, находится в центре 

внимания, является «кумиром» семьи. Дети в этих семьях воспитываются на 

добрых началах, позитивной основе, отношения строятся на сотрудничестве, 

взаимоподдержке, оказании неподдельной помощи друг другу. Исходя из 

этого, у старшего дошкольника формируются положительные качества 

личности, которые оказывают влияние на дальнейшее воспитание ребёнка.  

Стиль воспитания доминирующая гиперпротекция характеризуется 

поведением родителей, при котором родители также ставят ребенка в центре 

внимания. Родители отдают много внимания и сил ребенку, однако своим 

поведение они лишают его самостоятельности, так как они предъявляют 

ребенку огромное количество требований и запретов, ограничивающих его 

свободу и самостоятельность. Предъявляемые требования родителей не 

соответствуют возможностям ребенка. Такие дети зачастую становятся 

замкнутыми, имеют проблемы в общении. Такой стиль вредит развитию 

старшего дошкольника, ставит под угрозу развитие и воспитание ребёнка.  

Стиль воспитания гипопротекция характеризуется поведением 

родителей, при котором ребенку уделяют немного внимания. Родители не 

интересуются ребенком, не контролируют его. Не проявляют интереса к его 

делам и успехам. Гипопротекция может проявляться также в скрытой форме, 

когда родители интересуются жизнью ребенка и контролируют его только 

формально.  

Неустойчивость стиля воспитания – это сочетание родителями разных 

стилей воспитания, обычно эти стили не совместимы друг с другом, что 

выражается в непонимании, конфликтах, конкуренции и конфронтации 

членов семьи. Как результат такого поведения, у ребенка наблюдается 

высокий уровень тревожности, неуверенность в себе, заниженная 
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самооценка. Неустойчивый стиль воспитания приводит к появлению у 

ребенка внутреннего конфликта, он не понимает такой стиль воспитания 

своих родителей, их смены запретительных и разрешительных приемов 

воспитания. 

Как уже отмечалось ранее, стиль поведения родителей может как 

положительно, так и отрицательно повлиять на установки детей, тем более в 

таком возрасте. Положительное подкрепление родителями достижений 

ребенка способствует формированию сильной и уверенной личности. Для 

воспитания успешной личности родителям следует обращать внимание на 

успехи ребенка и подкреплять их. Родители, которые приучают ребенка к 

новым открытиям, уделяют ребенку столько внимания, сколько ему нужно, 

не препятствуют общению со сверстниками – воспитают в ребенке 

познавательный интерес, коммуникабельность, умение общаться. Для 

ребенка в этом возрасте очень важно, когда родители с ним советуются, 

действительно учитывают его мнения, выслушивают его, принимают 

решения все вместе. Такое поведение родителей подчеркивает значимость 

ребенка и его взрослость. 

В случае, если родители не обращают внимания на успехи и 

достижения ребенка, а только ругают его за проступки, обращают внимания 

только на неудачи, у ребенка пропадает интерес к своей деятельности. Он не 

будет желать попробовать снова, исправить свою ошибку. У ребенка 

возникнет боязнь и отсутствие желания начинать что-то новое. Такое 

поведение родителей заставит ребенка поверить, что у него действительно 

ничего не выйдет. Так формируется неуверенность в себе, которая, скорее 

всего, будет сопровождать ребенка всю его жизнь. 

Внутрисемейное общение является одним из основных факторов 

формирования личности ребенка. В процессе общения с близкими ребенок 

формирует навыки речи и мышления, овладевает основами человеческого 

опыта в различных областях жизни, познает и усваивает правила 
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человеческих взаимоотношений, качества, свойственные людям, их 

стремления и идеалы, воплощая постепенно нравственные основы опыта 

жизни в собственной деятельности. Уже в игре он моделирует жизнь 

взрослых с ее правилами и нормами. 

Поведение родителей во многом оказывает влияние на формирование 

личности ребенка. Если родители по отношению к ребенку находятся в 

позиции отвержения, то у детей формируются агрессивность, непослушание, 

сварливость, лживость, наклонность к воровству и асоциальному поведению. 

Такая родительская позиция тормозит эмоциональное развитие детей. 

Родители, которые уклоняются от общения с детьми, провоцируют 

формированию у детей такие качества как недоверчивость, боязливость. 

Часто из таких детей вырастают люди, которые не умеют устанавливать 

прочных эмоциональных связей. 

Когда родители чрезмерно требовательны, у ребенка зачастую 

отсутствует вера в себя и свои собственные силы, он вырастает неуверенным, 

робким, чрезмерно покорным человеком.  

Если родители признают, что у ребенка есть свои права, дают ему 

достаточную свободу действий, ребенок дружески относится к членам своей 

семьи. Такой ребенок больше рассчитывает на себя, старается быть 

самостоятельным, инициативным, независимым. Такая родительская позиция 

способствует возникновению у детей творческого потенциала. 

Чрезмерное оберегание ребенка может вызывать запаздывание 

социальной зрелости. Родители, которые придерживаются такой позиции 

воспитания, не дают ребенку раскрывать свой потенциал, они все решают за 

ребенка, притупляют его инициативность. Такая позиция может вызвать у 

ребенка два различных формирования. С одной стороны, ребенок может 

вырасти чересчур самоуверенным, с завышенной самооценкой, дерзким и 

требовательным. С другой стороны, ребенок может стать беспокойным, 

боязливым, тревожным. 
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Родители, воспитывающие в ребенке свободную личность, доверяющие 

ему и предоставляющие свободу, наблюдают, что их дети вырастают 

находчивыми, общительными, остроумными, в меру самоуверенным, 

способным разобраться в различных общественных ситуациях. 

На протяжении всей жизни родители являются неотъемлемыми и 

значимыми членами семьи. Особенную значимость для ребенка родители 

представляют именно в дошкольный период. Именно в этот период 

онтогенеза родители являются примером и образцом для ребенка. 

Взаимоотношения родителей и ребенка имеет огромную значимость для 

ребенка, так как они влияют на формирование его характера, поведение, 

установок и на формирование его личности.  

Теплые эмоциональные отношение с родителями с ранних лет 

формируют у ребенка стиль и нормы поведения. Ребенок в процессе 

межличностного общения с родителями перенимает культурные и духовные 

ценности, именно родители объясняют ребенку, что можно делать, а чего не 

следует. Про гармоничном воспитании ребенок принимает все, чему учили 

его родители как свои собственные убеждения, без конфликтов и кризисов. 

Возникновение у детей различного типа нарушений в поведении, 

связанных с семейной средой, свидетельствует о снижении воспитательной 

функции родительской семьи. 

К тяжелым последствиям отклонений в семейном воспитании следует 

отнести преступность, социальный паразитизм, тунеядство, азартные игры, 

алкоголизм, наркоманию, умственную недоразвитость, психические 

заболевания и другие патологические явления, источником которых в 

большинстве случаев стала среда, окружавшая ребенка в семье. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 

как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к 

минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого 
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необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические 

факторы, имеющие воспитательное значение. 

 

1.3. Негативное влияние внутрисемейных отношений на личность 

ребенка 

 

Одной из первых и главных задач супругов должно быть создание 

гармоничных, согласованных отношений, благополучного комфортного 

климата в семье. Без создания такой атмосферы в семье невозможно 

сформировать здоровую полноценную личность ребенка. Отклонения в 

супружеских взаимоотношениях негативно влияют на формирование 

личности ребенка, характер, самооценку. У детей, выросших в такой семье, 

наблюдаются следующие проблемы: повышенная тревожность, трудности в 

общении с окружающими, снижение умственной деятельности. 

С первых дней жизни у ребенка появляется потребность в общении, от 

качества общения с родителями зависит психическое и физическое развитие 

ребенка.  

Значимое влияние на формирование личности ребенка оказывают 

согласованные или дезорганизованные супружеские отношения. Многие 

исследования доказали что неблагополучные семьи негативно влияют на 

познавательную деятельность ребенка, его речевое, интеллектуальное и 

личностной развитие [27]. Исследованиями, проведенными в данной сфере, 

было выяснено, что дети, которые воспитаны в конфликтной семье, 

оказываются не подготовленными к семейной жизни. 

Конфликтная атмосфера в семье объясняет парадоксальную ситуацию, 

когда «трудные» дети растут в семьях с хорошими материальными 

условиями и относительно высокой культурой родителей (в том числе и 

педагогической) и, наоборот, когда в плохо обеспеченных семьях у 

родителей с низким образованием растут хорошие дети. Материальные 
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условия, культура, педагогические знания родителей не способны 

компенсировать воспитательную неполноценность стрессовой, напряженной 

атмосферы семьи. 

Аномалии в психическом и нравственном развитии ребенка, 

возникающие в условиях неблагополучных семейных отношений, не есть 

следствие только их. Они могут возникать под влиянием целого ряда 

побочных, сопутствующих социальных явлений, которые нередко становятся 

причиной самой конфликтности либо действуют на нее в качестве 

катализаторов (отрицательные ориентации родителей, их низкая духовная 

культура, эгоизм, пьянство и т.п.) [36]. 

Эмоциональное состояние родителей остро воспринимают дети любого 

возраста. Искаженные взаимоотношенияродителей способствуют развитию 

детей, отклоненным от нормы. В таких условиях омрачаются или даже 

утрачиваются представления о светлых идеалах любви и дружбы, которые 

человек усваивает в раннем возрасте на примере самых близких людей - отца 

и матери. Помимо этого, конфликтные ситуации в семье приводят к тяжелым 

психическим травмам. В семьях с ненормальными отношениями супругов 

более чем в два раза чаще встречаются дети с аномалиями психики. У детей, 

которые воспитывались в конфликтных семьях, заметно возрастает 

массивность невротических реакций. Духовное развитие ребенка зависит от 

детско-родительских отношений и прочности установившихся 

эмоциональных отношений между родителями и детьми. Многочисленные 

исследования доказали, что в семьях с установившимися теплыми прочными 

отношениями, где родители с уважением относятся к детям, у детей 

формируются качества доброжелательности, способности к сопереживанию, 

умению решать конфликтные ситуации [7]. Также, у таких детей адекватнее 

сформирован образ «Я», более развито чувство человеческого достоинства. В 

совокупности, такие дети более коммуникабельны, чем их сверстники. 
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Как известно, не все детско-родительские взаимоотношения 

способствуют формированию здоровой личности ребенка, например, 

авторитарные отношения между детьми и родителями затрудняют и 

искажают формирование нужных качеств. 

Многие исследователи приходят к выводу, что особенности 

взаимосвязи родителей и детей закрепляются в их собственном поведении и 

становятся моделью в их дальнейших контактах с окружающими. 

Если отношение родителей к детям можно охарактеризовать 

отрицательно эмоциональной окрашенностью, то такое отношение родителей 

ранит и ожесточает ребенка. Детское сознание склонно к односторонним 

выводам и обобщениям в силу ограниченности жизненного опыта, 

соответственно, у ребенка возникают искаженные суждения о людях, 

ошибочные критерии их взаимоотношений. Если родители грубо и 

равнодушно относятся к детям, они,впоследствии, имеют основание считать, 

что чужие люди могут причинить им еще большие огорчения. У таких детей 

могут возникать чувства неприязни, подозрительности к другим людям. Им 

сложно научиться доверять окружению, в некоторой степени может даже 

появиться страх перед окружающим людям.  

Развитие личности детей происходит под влиянием объективных 

условий в его семье, к таким условиям можно отнести внутрисемейные 

отношения, численность семьи, пример родителя и т.д. Помимо таких 

условий на личность ребенка непосредственно влияет его воспитание со 

стороны родителей. Именно процесс воспитания стимулирует процесс 

овладевания общественных норм поведения [43].  

Для родительского воспитания важно, чтобы воспитательная 

деятельность родителей находилась не в отрыве от их реальной жизни, а 

находила свое подтверждение в ней. На воспитание ребенка-дошкольника 

влияет духовная составляющая его родителей, семейные традиции. Но, все-
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таки, особую значимость в процессе воспитания занимает психолого-

педагогическая культура родителей. 

Из-за неблагополучной обстановки в семье у ребенка могут 

сформироваться такие качества как тревожность, заниженная самооценка, 

могут снижаться достижения, и как следствие закрепляется неуспех. 

Неуверенность в себе приводит к ряду других особенностей:желанию 

бездумно следовать указаниям взрослого;действовать только по образцам и 

шаблонам; боязнь проявить инициативу;формальному усвоению знаний и 

способов действий;боязнь идти к чему-то новому; страх браться за новое 

дело; страх ставить перед собой какие-либо цели и добиваться их. 

Повышенная потребность в успехе и внимании к себе проявляется у 

детей, которые имеют особенность личности – демонстративность. Чаще 

всего, признаком такого поведения у детей является недостаток внимания со 

стороны родителей, дети чувствуют себя заброшенными [15]. Таким 

поведением дети пытаются заполнить недостаток общения с родителями, 

обратить их внимание на себя. Бывают ситуации, когда ребенку оказывают 

достаточно внимания, но ему этого оказывается недостаточно из-за его 

высокой потребности в эмоциональных контактах. Избалованные дети 

предъявляют к своим родителям более завышенные требования, чем 

заброшенные дети. Избалованные дети любыми доступными им способами 

требуют внимания со стороны взрослых. В такой ситуации родителям 

следует как можно спокойнее, без эмоциональнее реагировать на проступки 

детей. Для демонстративного ребенка основной проблемой является 

недостаток похвалы. 

Демонстративность в поведении ребенка может сочетаться с 

тревожностью, тогда такой тип поведения ребенка называется уход от 

реальности. Такие дети тоже имеют повышенную потребность к вниманию 

родителей к себе, но они не могут ее реализовать из-за повышенной 

тревожности. Они боятся вызвать неодобрение своим поведением, поэтому 
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стараются вести себя как можно мало заметнее. Их потребность к 

повышенному вниманию не удовлетворяется, что приводит к нарастанию 

еще большей пассивности, незаметности, что затрудняет и так недостаточные 

контакты. В такой ситуации родителям следует проявлять больше внимания 

к их достижениям, интересам, такое поведение можно легко корректировать, 

что не приведет к формированию нежелательных качеств у ребенка. 

В любой кризисной ситуации почти всегда складывается мнение, что 

уже ничего нельзя изменить, в любом случае выход есть как минимум один – 

изменить свое отношение к сложившейся ситуации. Успех в решении любой 

проблемы, в первую очередь, зависит от самого человека. В данных 

ситуациях, именно взрослый человек – родитель должен находить 

возможности для решения сложных ситуаций со своим ребенком.  

 

1.4 Особенности проявления чувств у детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Эмоциональное выражение жизни ребенка старшего дошкольного 

возраста символизируют его игры, рисунки. Они содействуют практическому 

освоению ребенком окружающего мира. Затем у ребенка появляется 

возможность использовать экспериментирование в символической 

деятельности.  

Благодаря эмоциям человек становится восприимчивым к 

окружающим. Важно развивать эмоции потому как они способствуют 

становлению нравственности, позволяют эмоционально воспринимать 

плохие и хорошие поступки, учат человека формировать в себе такие 

качества как отзывчивость и доброту. 

Важно изучать эмоциональные переживания детей старшего 

дошкольного возраста, так как многие проблемы взрослого человека кроются 
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в его эмоциональном неблагополучии в детстве, из-за искажений характера 

внутрисемейных отношений.  

Дошкольники имеют непосредственность в выражении эмоций, и 

вместе с этим в этом возрасте у детей формируется эмоциональная 

компетентность, умение осознавать и выражать свои собственные чувства и 

эмоции. 

На данном этапе развития у дошкольников происходят изменения в 

эмоциональной сфере, это связано с появлением у детей новых потребностей, 

новых увлечений. Чувства и эмоции у детей со временем теряют 

импульсивность и становятся более глубокими. В более раннем возрасте 

эмоции детей зависели от оценки родителей, сейчас дети старшего 

дошкольного возраста могут испытывать эмоции, предвидя положительный 

результат своей деятельности. Со временем дети учатся распознавать 

интонации, мимику и пантомимику окружающих взрослых людей.  

В старшем дошкольном возрасте у ребенка начинает развиваться 

чувство долга. Моральное сознание позволяет ребенку понимать, почему 

взрослые предъявляют к нему определенные требования. Предъявляемые 

требования взрослых ребенок в возрасте четырех-пяти лет начинает 

сопоставлять с его поступками и окружающих.  

Также на данном этапе онтогенеза происходит усиленное развитие 

чувства любознательности. Это чувство способствует формированию таких 

чувств как удивление и радость открытий.  

У дошкольников начинают формироваться эстетические чувства, они 

учатся анализировать свои первые творческие работы и оценивать их 

(например, получился рисунок или нет, у кого красивая поделка, а у кого - 

нет).  

Эмоциональная сфера ребенка дошкольника является показателем его 

общего состояния: и психического, и физического самочувствия. 
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В современном мире многие дети старшего дошкольного возраста 

испытывают трудности с развитием эмоциональной сферы, что связано с 

недостатком общения с взрослыми. Зачастую родители стараются и 

стремятся ускорить интеллектуальную сферу ребенка, тем самым, они все 

меньше времени уделяют игровому и реальному опыту ребенка. 

Дошкольный период - это время активного эмоционального развития. 

И что примечательно: на данном этапе усложняются знания об эмоциях, 

развивается эмоциональная саморегуляция, дети лучше начинают понимать 

окружающих по выражению лица. Эти направления можно считать 

ключевыми в дошкольный период детства.  Человек — существо 

эмоциональное, и всё, с чем он сталкивается в повседневной жизни, вызывает 

у него ту или иную реакцию, то или иное отношение, те или иные чувства. 

Парадоксально, что одна и та же ситуация может вызвать разные чувства.   

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 

дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не будет 

эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» 

эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. 

Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом в 

становлении личности растущего человека. Формирование эмоций человека 

– важнейшее условие развития его как личности. Чрезвычайное разнообразие 

эмоций человека объясняется сложностью отношений между предметами его 

потребностей, конкретными условиями возникновения и деятельностью, 

направленной на их достижение. К классу эмоций относятся: настроения, 

чувства, аффекты, страсти, стрессы. 

Эмоции играют важную роль и в жизни ребенка. Они помогают 

воспринимать действительность и реагировать на нее. У дошкольника 

формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его 

переживать по поводу возможных результатов деятельности, предвидеть 

реакцию других людей на его поступки. Поэтому роль эмоций в 
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деятельности ребенка существенно изменяется. Если раньше ребенок 

испытывал радость от того, что получил желаемый результат, то теперь он 

радуется потому, что может этот результат получить.  

Вся жизнь ребенка раннего и дошкольного возраста подчинена его 

чувствам. Управлять своими переживаниями он еще не может. Поэтому дети, 

гораздо больше подвержены переменам настроения, чем взрослые. Их легко 

развеселить, но еще легче огорчить или обидеть, так как они почти совсем не 

знают себя и не умеют владеть собой. Вот почему они способны пережить 

целую гамму чувств и волнений за необычайно короткий промежуток 

времени. Настроение ребенка во многом зависит от взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками. 

 

Выводы по первой главе:  

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие 

в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со 

здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверстниками, и 

наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к 

формированию различных психологических проблем и комплексов. 

Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в котором он живёт, 

действует, делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, 

сочувствовать. Будучи её членом, ребёнок вступает в определённые 

отношения с родителями, которые могут оказывать на него как 

положительное, так и негативное влияние. Вследствие этого ребёнок растёт 

либо доброжелательным, открытым, общительным, либо тревожным, 

грубым, лицемерным, лживым. 

Казалось бы, никто не вправе посягать на традиционную роль 

родителей в воспитании своих детей, в выборе форм и методов родительских 

воспитательных воздействий. Однако многочисленные факты того, что дети 

стали жертвами или оказались перед угрозой смерти от рук собственных 
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родителей становятся последнее время обычными и не могут не вселять 

тревогу. 

В психолого-педагогической литературе представлено большое 

количество работ, изучающих типы отношения родителей к ребенку в связи с 

их влиянием на развитие его личности, особенностей характера и поведения.  
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Глава 2. Исследование влияния стиля семейного воспитания на 

проявления чувств у детей старшего дошкольного возраста 

 

2. 1 Описание программы исследования 

 

Цель исследования: изучить влияния семейного стиля воспитания на 

проявление чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе ДОУ детский сад №139. В 

исследовании приняли участие 30 детей. 14 мальчиков и 16 девочек. Возраст 

детей от  6 до 7 лет. Поведение испытуемых носило адекватный характер. У 

воспитанников прослеживалась заинтересованность на занятиях. 

Процедура и организация исследования. Исследование проводилось в 

индивидуальном порядке.  

1. Исследование было проведено в первой половине дня. Данный 

период времени был выбран в качестве наиболее оптимального потому, что в 

этот период работоспособность детей находится на высоком уровне.  

2. Занятия учитывали индивидуально – психологические особенности 

детей: двигательная расторможенность, заторможенность. Задания с учетом 

данного фактора подбирались максимально индивидуально. Это обеспечило 

работу всех детей висследовании.  

Для организации исследования были использованы следующие 

методики: Тест «Рисунок семьи» (К. Тейлор), Опросник “Анализ семейных 

взаимоотношений” (Методика АСВ) (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В.), 

Проективная методика «Волшебная страна чувств».  

Тест «Рисунок семьи» предназначен для выявления особенностей 

внутрисемейных отношений. Данная методика позволяет определить 

отношения ребенка к членам своей семьи, как ребенок воспринимает свою 

роль и роль родителей в их семье. Важно, что данная методика позволяет 

определить характеристики отношений, которые вызывают у ребенка 
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тревожные или конфликтные чувства. Семейную ситуацию, которую 

родители оценивают со всех сторон положительно, ребенок может 

воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он видит окружающий мир, 

семью, родителей, себя, можно понять причины возникновения многих 

проблем ребенка и эффективно помочь ему при их разрешении. 

Следующей методикой был выбран опросник “Анализ семейных 

взаимоотношений”. Данный опросник существует в двух вариантах —  для 

родителей детей и подростков. Тест «Анализ семейных взаимоотношений» 

предназначен для исследования влияния родителей в воспитании ребенка и 

поиска ошибок в родительском воспитании. Методика «Анализ семейных 

взаимоотношений» позволяет выявить нежелательное, некорректное влияние 

членов семьи друг на друга, нарушения при выполнении ролей в семье и 

помехи для ее целостности. 

Данный опросник состоит из 20 шкал. Первые 11 шкал отражают 

основные стили семейного воспитания; 12,13, 17 и 18-я шкалы позволяют 

получить представление о структурно-ролевом аспекте жизнедеятельности 

семьи, 14-я и15-я шкалы демонстрируют особенности функционирования 

системы взаимных влияний, 16, 19-я и 20-я шкалы — работу механизмов 

семейной интеграции. 

В диагностическом исследовании принимали участие 57 родителей (30 

матерей, 27 отцов). Эмпирическое исследование проводилось следующим 

образом: диагностика стиля родительского воспитания проводилась 

индивидуально с каждым испытуемым.  

Проективная методика «Волшебная страна чувств». Методика 

«Волшебная страна чувств» была разработана Т.Д. Зинкевич- Евстигнеевой в 

рамках программы по сказкотерапии. Данная методика проводится в форме 

сказки, что удобно для исследования детей старшего дошкольного возраста. 

Также такая форма проведения исследования позволяет вовлеченность и 

заинтересованность детей в процесс исследования.  
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Цель данной методики – исследование психоэмоционального 

состояния ребенка.  

Таким образом, описанные выше три методики, на наш взгляд, 

позволяют достигнуть цель исследования. 

 

2.2 Результаты, полученные в исследовании и их интерпретация 

 

Результаты методики «Рисунок семьи» показали, что в большинстве 

семей присутствует благоприятная семейная обстановка. Дети изобразили на 

своих рисунках семью, родителей - маму, отца; сестер, братьев, а у кого есть 

дедушки и бабушки, рисуют и их. 

После анализа каждого рисунка семьи нами были посчитаны баллы, и в 

соответствии с интерпретацией результатов методики был определен 

симптомокомплекс, который соотносится с каждой семейной ситуацией. 

Были определены пять симптомокомплексов: благоприятная ситуация 

отношений; тревожность; конфликтность; чувство неполноценности; 

враждебность в семейной обстановке.  

Результаты исследования дошкольников по тесту «Рисунок семьи» 

представлены в таблицах 1, 2 и рисунке 1.  

 

Таблица 1. Результаты исследования дошкольников по тесту «Рисунок 

семьи» 

 

№ Симптомокомплексы Выводы 
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Д1 0 2,7 1,2 0 0 Ребенок в семье чувствует 

тревожность, и конфликтность 

Д2 0,9 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д3 0,9 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д4 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д5 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д6 0,1 0,3 1,2 0 0 В семье большее количество 

баллов по параметру 

конфликтность 

Д7 0,8 0,1 0,4 0 0 Семейная ситуация в целом 

благоприятная, незначительно 

повышен уровень 

конфликтности 

Д8 0,3 2,8 0,7 0,1 0 Ребенок в семье чувствует 

тревожность, и конфликтность 

Д9 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д10 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д11 0,8 0,1 0,4 0 0 Семейная ситуация в целом 

благоприятная, незначительно 

повышен уровень 

конфликтности 

Д12 0,1 0,3 1,2 0 0 В семье большее количество 

баллов по параметру 

конфликтность 

Д13 0,9 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д14 0,4 0,5 0,2 0,1 0 Ребенок испытывает тревогу в 

семье 
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Д15 0,1 0,3 1,2 0 0 В семье большее количество 

баллов по параметру 

конфликтность 

Д16 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д17 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д18 0,1 0,3 1,2 0 0 В семье большее количество 

баллов по параметру 

конфликтность 

Д19 0,8 0,1 0,4 0 0 Семейная ситуация в целом 

благоприятная, незначительно 

повышен уровень 

конфликтности 

Д20 0,8 0,1 0,4 0 0 Семейная ситуация в целом 

благоприятная, незначительно 

повышен уровень 

конфликтности 

Д21 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д22 0,3 2,8 0,7 0,1 0 Ребенок в семье чувствует 

тревожность, и конфликтность 

Д23 0,9 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д24 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д25 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д26 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д27 0,3 2,9 0,7 0,1 0 Ребенок в семье чувствует 

тревожность, и конфликтность 

Д28 0,1 0,3 1,2 0 0 В семье большее количество 

баллов по параметру 

конфликтность 

Д29 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 

Д30 0,8 0,2 0 0 0 Благоприятная семейная 

обстановка 
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Далее нами были посчитаны сводные результаты представлений 

ребенка о своей семье (таб. 2, рис. 1). 

 

Таблица 2. Представления ребенка о своей семье 

Параметры Кол-во детей 

Благоприятная семейная 

обстановка 

16 

Тревожность 4 

Конфликтность 10 

Чувство неполноценности 0 

Враждебность в семейной 

ситуации 

0 

 

 

Рис. 1. Представления ребенка о своей семье 

Таким образом, рисунки 16 детей (53,4%)  показали благоприятную 

семейную обстановку. Ощущение тревожной обстановки в семье была 

выявлена у 4 детей (13,3%). Конфликтная ситуация в семье была 

диагностирована у 10 детей (33,3%). Симптомокомплексов «Чувство 

неполноценности» и «Враждебность в семейной ситуации» не было 

выявлено.  

Проанализируем некоторые рисунки детей.  

Рисунок ребенка под №21 (Д21) соответствует реальному составу 

семьи. По нашим подсчетам у данного ребенка сформировалось 

благоприятное отношение к семейной обстановке. Было определено, что 

самой привлекательной фигурой в семье для ребенка является папа. Фигура 
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отца тщательно прорисована, декорирована – это означает, что он любимый 

член семьи. Отец на рисунке выше и крупнее всех остальных членов семьи – 

данный факт говорит о его авторитете. Далее ребенок нарисовал себя, она 

нарисовала себе двуцветное платье, тщательно рисовала себя. Последней 

была нарисована мама. Маму ребенок нарисовал в стороне. Таким образом, 

можно сделать вывод, что девочка больше хочет находиться с отцом, 

любимым членом семьи. 

Ребенок под №14 (Д14) испытывает чувство тревоги в семье. Мальчик 

нарисовал семью в полном составе, но нарисованные фигуры находятся на 

расстоянии друг от друга. Это говорит о том, что между членами семьи нет 

близкого контакта, присутствует отчужденность. Самая крупная, яркая и 

тщательно прорисованная фигура на рисунке – отец, и так как он нарисован 

ближе всех к мальчику, можно сделать вывод, что отец наиболее важный 

член семьи для ребенка. Маму ребенок нарисовал, сильно нажимая на 

карандаш, это говорит о чувстве тревожности по отношению к ней. У 

мальчика есть брат, которого он нарисовал без рук. Можно сделать 

предположение, что от брата исходит рукоприкладство и физическое 

наказание и на рисунке мальчик оставляет его обезоруженным. Брат 

нарисован подальше от всех, возможно, мальчик ревнует брата к родителям. 

Рисунок ребенка под №28 (Д28) говорит о конфликтной ситуации в 

семье. Ребенок первым нарисовал себя, что говорит об эгоцентризме или 

недостатке внимания и любви и, таким образом, ребенок хочет обратить на 

себя внимание мамы. В семье папы нет и его нет на рисунке. Второй была 

нарисована мама. Мама на рисунке изображена схематично и с большими 

пальцами. Можно сделать вывод, что мама ребенком воспринимается как 

подавляющая фигура. Образ матери у ребенка сложился как доминирующий, 

властный человек, в некоторой степени даже пугающий, и имеет к ребенку 

властное, диктаторское отношение. На рисунке еще изображена бабушка, она 
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стоит рядом с ребенком и улыбается. Можно предположить, что с бабушкой 

у ребенка более эмоционально теплые и устойчивые отношения. 

Результаты исследования по методике «Анализ семейных 

взаимоотношений» были разделены по шести шкалам / стилям воспитания: 

потворствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, 

повышенная моральная ответственность, эмоциональное отвержение, 

жестокое обращение, гипопротекция. Данные стили воспитания соотносятся 

сшкалами устойчивых сочетаний особенностей воспитательного процесса 

(таб. 3). 

Шкала У+ характеризует стиль воспитания родителями как 

максимальное удовлетворение любых потребностей ребенка. Они «балуют» 

ребенка, любое его желание для них является законом. Шкала У- 

игнорирование потребностей ребенка. Характеризуется недостаточным 

стремлением родителей к удовлетворению потребностей ребенка. При этом 

стиле воспитания чаще всего страдает эмоциональная связь между 

родителями и ребенком. Шкала Т+ характеризует чрезмерность требований-

обязанностей. Родителями предъявляются к ребенку очень высокие 

требования, которые не соответствуют его возможностям. Шкала Т- 

характеризуется недостаточностью требований и обязанностей ребенка. 

Ребенок имеет минимальные обязанности по дому. Шкала З+ 

характеризуется большим количеством предъявляемых требований и 

запретов для ребенка. В данном случае ребенку «все нельзя», что 

ограничивает его свободу и самостоятельность. Шкала З- характеризуется 

недостаточностью требований и запретов по отношению к ребенку. В данном 

случае ребенку «все можно», даже если для ребенка существуют какие-либо 

запреты, он знает, что их можно легко нарушать. Шкала С+ описывает 

высокий уровень строгости санкций за нарушение требований. Для 

родителей характерно применение строгого наказания даже за 

незначительные нарушения. Шкала С- характеризуется минимальностью 
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санкций по отношению к ребенку. Такие родители предпочитают не 

наказывать ребенка, либо наказывать крайне редко.  

После подсчета результатов, данные были сообщены каждому 

обследуемому индивидуально, и было проведено разъяснение результатов. 

Таблица 3. Диагностика типов негармоничного семейного воспитания 

Тип воспитания Устойчивые сочетания особенностей воспитательного 

процесса 

Уровень 

протекции 

(Г+;Г-) 

Полнота 

удовлетво

рения 

потребнос

тей 

 (У+; У-) 

Степень 

предъявления 

требований 

 (Т+; Т-) 

Степень 

запретов 

(З+;З-) 

Строгость 

санкций 

(С+;С-) 

Потворствующая 

гиперпротекция 

+ + - - - 

Доминирующая 

гиперпротекция 

+ + + + + 

Повышенная 

моральная 

ответственность 

+ - + + + 

Эмоциональное 

отвержение 

- - + + + 

Жестокое 

обращение 

- - + + + 

Гипопротекция - - - - +- 

 

Результаты исследования по методике АСВ представлены в таблице 4. 

Из данного опросника мы использовали только первые одиннадцать шкал из 

двадцати шести возможных, которые характеризуют стили семейного 

воспитания. 

Таблица  4. Результаты, полученные по методике АСВ 

№ Шкала 
Диагн. 

балл 

Набр. 

балл 

Стиль семейного 

воспитания 
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Д1 З +, У - 4 4 

Доминирующая 

гиперпротекция 

Д2 С - 4 4 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Д3 С - 4 4 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Д4 С - 4 4 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Д5 С - 4 4 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Д6 Н 5 5 

Неустойчивость стиля 

воспитания 

Д7 Т - 4 5 Гипопротекция 

Д8 З + 4 4 

Доминирующая 

гиперпротекция 

Д9 С - 4 4 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Д10 С - 4 4 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Д11 Т - 4 4 Гипопротекция 

Д12 Н 5 5 

Неустойчивость стиля 

воспитания 

Д13 С - 4 4 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Д14 З + 4 4 

Доминирующая 

гиперпротекция 

Д15 Н 5 5 

Неустойчивость стиля 

воспитания 

Д16 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

Д17 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

Д18 Н 5 6 
Неустойчивость стиля 

воспитания 

Д19 Т - 4 5 Гипопротекция 

Д20 Т - 4 4 Гипопротекция 

Д21 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

Д22 З+, У - 4 4 
Доминирующая 

гиперпротекция 



43 

 

Д23 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

Д24 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

Д25 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

Д26 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

Д27 З + 4 4 
Доминирующая 

гиперпротекция 

Д28 Н 5 5 
Неустойчивость стиля 

воспитания 

Д29 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

Д30 С - 4 4 
Потворствующая 

гиперпротекция 

 

Результаты исследования по данной методике показали, что 17 % 

родителей (5 семей) имеют неустойчивый стиль воспитания, и они 

испытывают сложности, так как не знают, как правильно воспитывать 

старшего дошкольника. Для таких родителей характерны смены стилей и 

приемов воспитания. Они могут резко перейти от очень строгого воспитания 

к либеральному стилю и наоборот. Сегодня они могут уделять большое 

количество внимания и времени к ребенку, а завтра не обращать на него 

внимания. При этом родители, как правило, признают значительные 

колебания в воспитании. Данные семьи не могут определиться с тем, что 

важно для их ребёнка. 

У 13% родителей (4 семьи) стиль воспитания относятся к 

гипопротекции, данные семьи не прикладывают особых сил, чтобы 

воспитывать своего ребёнка, ребёнок в этой семье предоставлен самому себе. 

Можно подозревать, какие качества могут быть сформированы у старшего 

дошкольника. В этом случае ребёнку «можно всё». После исследования 

родители говорили, что у них недостаточно количества времени на 
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реализацию полноценного воспитания ребёнка в семье. Также родители 

говорят о том, что трудно привлечь ребенка к какому-нибудь делу по дому. 

К доминирующей гиперпротекции  можно отнести 17%  родителей (5 

семей), они предъявляют ребенку огромное количество требований и 

запретов, ограничивающих его свободу и самостоятельность. Требования к 

ребёнку велики, не соответствуют его возможностям. Он становится 

объектом воздействий родителей, здесь мы можем говорить о том, что 

ребёнок может стать замкнутым, необщительным, в результате менее 

социально адаптированным, он уже будет чувствовать себя неполноценным, 

ощущать дискомфорт. Такой стиль вредит развитию старшего дошкольника, 

ставит под угрозу развитие и воспитание ребёнка. Наблюдается тенденция 

того, что есть родители, не стремящиеся к удовлетворению потребностей 

своих детей, игнорируя их. В этих семьях довольно часто ущемляются 

духовные потребности, особенно потребность в эмоциональном контакте, 

общении с семьёй, в её любви. 

Мы видим, что у 53% (16) семей наблюдается минимальность санкций, 

и они используют потворствующую гиперпротекцию как стиль воспитания. 

Родители в этих семьях склонны обходиться без наказаний или применяют 

их крайне редко, они применяют такой метод воспитания как поощрение. 

Можно предположить, что дети этих семей воспитываются на добрых 

началах, позитивной основе, отношения строятся на сотрудничестве, 

взаимоподдержке, оказании неподдельной помощи друг другу, исходя из 

этого, у старшего дошкольника формируются положительные качества 

личности, которые оказывают влияние на дальнейшее воспитание ребёнка. 

Этот момент особо важен для воспитания младшего школьника. Результаты 

данной методики наглядно представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Исследование стиля семейного воспитания 
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Таким образом, было выявлено, что родители, участвующие в 

исследовании, в воспитании детей используют 4 стиля: потворствующая 

гиперпротекция; доминирующая гиперпротекция; гипопротекция; 

неустойчивый. Методикой «Анализ семейных отношений» не было выявлено 

следующих стилей воспитания: эмоциональное отвержение; жестокое 

обращение. 

Сравнение результатов двух предыдущих методик («Рисунок семьи» и 

«Анализ семейных взаимоотношений») показало следующие результаты: 

В 100 % случаях, когда родители используют стиль воспитания 

«потворствующая гиперпротекция» дети характеризуют семейную 

обстановку, как благоприятную. Это можно связать с тем, что при таком 

стиле воспитания родители уделяют ребенку достаточно много внимания, 

воспитание ребенка является для них одной из главных целей жизни. Ребенок 

чувствует себя в такой семье важным членом семьи, ему комфортно 

Потворствующая 
гиперпротекция

Доминирующая 
гиперпротекция

Неустойчивый Гипопротекция
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находиться дома, у него теплые доброжелательные отношения с родителями, 

поэтому он считает, что дома благоприятная обстановка. 

В случае использования родителями стиля воспитания «доминирующая 

гиперпротекция» дети в семье чувствуют тревожность и конфликтность. В 

случае использования родителями стиля воспитания «гипопротекция» дети 

считают, что их семейная ситуация в целом благоприятная, но незначительно 

повышен уровень конфликтности. В случае, когда у родителей нет 

устойчивого стиля воспитания, дети характеризуют свою семью как 

конфликтную. 

По результатам исследования по методике «Волшебная страна 

чувств» дети с благоприятной семейной обстановкой наиболее часто 

выбирали при раскрашивании графического изображения домика следующие 

цвета: красный, синий, желтый, фиолетовый. Дети с неблагоприятной 

семейной ситуацией предпочли следующие цвета при раскрашивании: синий, 

зеленый, коричневый, черный, серый. 

Результаты исследования по методике «Волшебная страна чувств» 

представлены в таблице5. 

 Таблица 5. Результаты исследования по методике «Волшебная 

страна чувств» 

№ Наиболее часто выбираемые цвета 

к
р
ас

н
ы

й
 

ж
ел

ты
й

 

си
н

и
й

 

зе
л
ен

ы
й

 

ф
и

о
л
ет

о
в
ы

й
 

к
о
р
и

ч
н

ев
ы

й
 

се
р
ы

й
 

ч
ер

н
ы

й
 

Д1     + + +  

Д2   +   + + + 

Д3 + +  +     

Д4 + + +  +    
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Д5 + +  +     

Д6    +  +  + 

Д7  + + +   +  

Д8   +  + +  + 

Д9 + +  +     

Д10 + + +  +    

Д11         

Д12    + +  + + 

Д13 + + +  +    

Д14      + + + 

Д15   + +  + +  

Д16 + + +  +    

Д17 + +  +     

Д18         

Д19 + + +  +    

Д20      + + + 

Д21   + +  + +  

Д22    + +  + + 

Д23 + +  +  +   

Д24 + + +  +    

Д25 + +  +     

Д26 + +  +  +   

Д27 + + +  +    

Д28      + + + 
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Д29 +   + +    

Д30  + +   +   

 

Во время проведения данной методики также был использован метод 

наблюдения. Наблюдение проводилось за детьми и основная цель этого 

метода заключалась в определении чувств детей во время проведения 

исследования, т.е. какие чувства у детей преобладают в момент 

раскрашивания домиков. 

На основании наблюдения за детьми, анализа результатов первичной 

диагностики мы можем дать психологическое описание некоторых детей, 

представив их в виде характеристик. 

Анализ рисунка под №1 (Д1) показал, что у ребенка присутствует 

высокий уровень эмоциональной тревожности. Он долго не начинал 

рисовать, говорил, что у него ничего не получится. Он начал рисовать только 

после уговоров, рисовал нерешительно, нажим карандаша был слабый. Во 

время рисования сильно нервничал, руки потели. При рисовании карты 

ребенок максимальное место и значения придал таким чувствам как вина и 

страх. Таким образом – он очень неуверенный, низкая самооценка.  

Ребенок под №20 (Д20) тоже долго не начинал рисовать, начал только 

после поглаживания по спине. На карте ребенок выделил чувства 

удовольствие и грусть. Ребенок был охарактеризован как тревожный, 

неуверенный, с заниженной самооценкой. 

Ребенок под №28 (Д28). Несмотря на то что рисунок расположен в 

центре листа, размер рисунка небольшой, штриховка нанесена после того, 

как на это указали. Ребенок нарисовал на карте только чувства злости и 

обиды. Во время работы ребенок вспотел: и руки и бумага были мокрыми, 

что указывает на высокое беспокойство. 
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Отметим также, что во время исследования почти все дети с 

признаками дисгармоничного воспитания в семье медлительны, молчаливы, 

и, несмотря на то, что понимают инструкцию и задание, ответить на вопрос 

им порой бывает трудно. Дети боятся отвечать, боятся сказать что-то 

неправильно и при этом даже не пытаются дать ответ, или говорят, что не 

знают ответа, либо просто молчат, что говорит о неблагоприятной семейной 

обстановке. 

Дети, чьи родители выбрали стилем воспитания потворствующую 

гиперпротекцию, отдали предпочтения таким чувством как интерес и 

радость. Эти дети легко вступали в контакт и с радостью описывали и даже 

пытались изобразить те чувства, которые были указаны в методики. 

Если соотнести стиль воспитания в семье, а также результаты методики 

«Волшебная страна чувств» можно понять какие чувства испытывает 

ребенок при соответствующем стиле воспитания. Дети, в семье которых 

главенствует стиль воспитания потворствующая гиперпротекция, выбирают 

чувства интерес и радость. В семьях со стилем доминирующей 

гиперпротекцией дети выбирают чувства вины и страха. Дети, в семье 

которых стиль воспитания гипопротекция выбираю удовольствие и грусть. В 

семьях с неустойчивым стилем воспитания дети чаще выбирают чувства 

злости и обиды (таб. 6). 

 

Таблица 6. Результаты соотношения стиля воспитания и вызванных 

чувств у детей 

Стиль воспитания Чувства Кол-во семей (%) 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Интерес, радость 55 

Доминирующая 

гиперпротекция 

Вина, страх 17 
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Гипопротекция Удовольствие, грусть 14 

Неустойчивый Злость, обида 14 

 

 

Выводы по второй главе: 

По результатам методики «Рисунок семьи» благоприятная семейная 

обстановка присутствует в большинстве семей (53,4%). В 13,3% семьях у 

ребенка отмечается тревожность, и в 33,3% семьях была выявлена 

конфликтность. Методика «Рисунок семьи» не выявила ни одну семью с 

враждебностью по отношению друг к другу. Также не было выявлено ни 

одной семьи, в которой ребенок испытывал бы чувство неполноценности. 

По результатам исследования методики «Анализ семейных 

взаимоотношений» мы обнаружили, что 17 % родителей (5 семей) имеют 

неустойчивый стиль воспитания. У 13% родителей (4 семьи) стиль 

воспитания относятся к гипопротекции. К доминирующей гиперпротекции  

можно отнести 17%  родителей (5 семей), они предъявляют ребенку 

огромное количество требований и запретов, ограничивающих его свободу и 

самостоятельность.  

Мы видим, что у 53% (16) семей наблюдается минимальность санкций, 

и они используют потворствующую гиперпротекцию как стиль воспитания. 

Можно предположить, что дети этих семей воспитываются на добрых 

началах, позитивной основе, отношения строятся на сотрудничестве, 

взаимоподдержке, оказании неподдельной помощи друг другу, исходя из 

этого, у старшего дошкольника формируются положительные качества 

личности, которые оказывают влияние на дальнейшее воспитание ребёнка. 

Этот момент особо важен для воспитания старшего дошкольника. 

Таким образом, было выявлено, что родители, участвующие в 

исследовании, в воспитании детей используют 4 стиля: потворствующая 
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гиперпротекция; доминирующая гиперпротекция; гипопротекция; 

неустойчивый.  

Сравнение результатов двух предыдущих методик («Рисунок семьи» и 

«Анализ семейных взаимоотношений») показало следующие результаты: 

В 100 % случаях, когда родители используют стиль воспитания 

«потворствующая гиперпротекция» дети характеризуют семейную 

обстановку, как благоприятную. Это можно связать с тем, что при таком 

стиле воспитания родители уделяют ребенку достаточно много внимания, 

воспитание ребенка является для них одной из главных целей жизни. Ребенок 

чувствует себя в такой семье важным членом семьи, ему комфортно 

находиться дома, у него теплые доброжелательные отношения с родителями, 

поэтому он считает, что дома благоприятная обстановка. 

В случае использования родителями стиля воспитания «доминирующая 

гиперпротекция» дети в семье чувствуют тревожность и конфликтность. В 

случае использования родителями стиля воспитания «гипопротекция» дети 

считают, что их семейная ситуация в целом благоприятная, но незначительно 

повышен уровень конфликтности. В случае, когда у родителей нет 

устойчивого стиля воспитания, дети характеризуют свою семью как 

конфликтную. 

Отметим также, что во время исследования почти все дети с 

признаками дисгармоничного воспитания в семье медлительны, молчаливы, 

и, несмотря на то, что понимают инструкцию и задание, ответить на вопрос 

им порой бывает трудно. Дети боятся отвечать, боятся сказать что-то 

неправильно и при этом даже не пытаются дать ответ, или говорят, что не 

знают ответа, либо просто молчат, что говорит о неблагоприятной семейной 

обстановке. 

Дети, чьи родители выбрали стилем воспитания потворствующую 

гиперпротекцию, отдали предпочтения таким чувством как интерес и 
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радость. Эти дети легко вступали в контакт и с радостью описывали и даже 

пытались изобразить те чувства, которые были указаны в методики. 

По результатам исследования по методике «Волшебная страна чувств» 

дети с благоприятным семейной обстановкой наиболее часто выбирали при 

раскрашивании графического изображения домика следующие цвета: 

красный, синий, желтый, фиолетовый. Основными и ярко выраженными 

чувствами при раскрашивании карты были такие чувства, как интерес и 

радость. Детско-родительские отношения благоприятно сказываются на 

личностном росте ребенка. Мотивом данных семей, является проявление 

добрых намерений по отношению к ребенку и помощь в становлении 

личности ребенка в жизни. Дети с неблагоприятной семейной ситуацией 

предпочли следующие цвета при раскрашивании: синий, зеленый, 

коричневый, черный, серый. Детьми были отданы предпочтения таким 

чувствам, как страх, вина, злость, обида, удовольствие и грусть. Очевидно 

родители относятся к ребенку холодно, не проявляя особого интереса к его 

жизни и начинаниям. Старательно держат его на расстоянии, не заботясь о 

его будущем, самооценке и поведении в социуме. 

Таким образом, можно  сделать вывод, что в процентном соотношении 

вершину занимают семьи, со стилем воспитания потворствующая 

гиперпротекция, нежели доминирующая гиперпротекция, гипопротекция или 

неустойчивый стиль воспитания. 

 Согласно гипотезе, мы видим, что развитие ребёнка, формирование его 

личностных качеств определяется уровнем воспитания в семье. Если это 

авторитарная семья, то,  в большинстве случаев закладываются негативные 

черты личности, формируется низкий уровень самооценки. То же самое 

можно сказать и относительно либеральной семьи, где авторитет родителей 

не играет роли, у детей таких родителей формируется средний уровень 

самооценки. Наиболее приемлемой считается семья, в которой родители и 

дети совместно взаимосотрудничают друг с другом, в таких семьях мы 
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наблюдаем детей с высокой самооценкой. Отсюда, участие семьи является 

важнейшим и необходимым основанием в структуре воспитания старшего 

дошкольника. 

Если соотнести стиль воспитания в семье, а также результаты методики 

«Волшебная страна чувств» можно понять какие чувства испытывает 

ребенок при соответствующем стиле воспитания. Дети, в семье которых 

главенствует стиль воспитания потворствующая гиперпротекция, выбирают 

чувства интерес и радость. В семьях со стилем доминирующей 

гиперпротекцией дети выбирают чувства вины и страха. Дети, в семье 

которых стиль воспитания гипопротекция выбираю удовольствие и грусть. В 

семьях с неустойчивым стилем воспитания дети чаще выбирают чувства 

злости и обиды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выбор данной темы исследовательской работы был обусловлен 

значимостью семейных отношений в процессе формирования личности 

ребенка. Выбор темы также обусловлен дефицитом разработок и 

исследований в области взаимосвязи между стилем воспитания и 

проявлением чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Целью данной работы являлось изучение влияния семейного 

воспитания на проявление чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретический анализ литературы выявил, что дети, растущие в 

атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со 

здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверстниками, и 

наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к 

формированию различных психологических проблем и комплексов. Будучи 

членом семьи, ребёнок вступает в определённые отношения с родителями, 

которые могут оказывать на него как положительное, так и негативное 

влияние. Вследствие этого ребёнок растёт либо доброжелательным, 

открытым, общительным, либо тревожным, грубым, лицемерным, лживым. 

Результаты эмпирического исследования, проведенного в рамках 

данного исследования, показали, что родители, участвующие в исследовании, 

в воспитании детей используют 4 стиля: потворствующая гиперпротекция; 

доминирующая гиперпротекция; гипопротекция; неустойчивый.  

Сравнение результатов двух методик («Рисунок семьи» и «Анализ 

семейных взаимоотношений») показало следующие результаты: 

 В случае, если родители используют стиль воспитания 

«потворствующая гиперпротекция» дети характеризуют семейную 

обстановку, как благоприятную. Ребенок чувствует себя в такой семье 

важным членом семьи, ему комфортно находиться дома, у него теплые 
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доброжелательные отношения с родителями, поэтому он считает, что дома 

благоприятная обстановка. 

 В случае использования родителями стиля воспитания 

«доминирующая гиперпротекция» дети в семье чувствуют тревожность и 

конфликтность.  

 В случае использования родителями стиля воспитания 

«гипопротекция» дети считают, что их семейная ситуация в целом 

благоприятная, но незначительно повышен уровень конфликтности.  

 В случае, когда у родителей нет устойчивого стиля воспитания, 

дети характеризуют свою семью как конфликтную. 

Результаты исследования показали, что в процентном соотношении 

вершину занимают семьи, со стилем воспитания потворствующая 

гиперпротекция, нежели доминирующая гиперпротекция, гипопротекция или 

неустойчивый стиль воспитания. 

Согласно гипотезе, мы видим, что развитие ребёнка, формирование его 

личностных качеств определяется уровнем воспитания в семье.  

Соотнесение результатов методик «АСВ» и «Волшебная страна 

чувств» показало, что дети, в семье которых главенствует стиль воспитания 

потворствующая гиперпротекция, выбирают чувства интерес и радость. В 

семьях со стилем доминирующей гиперпротекцией дети выбирают чувства 

вины и страха. Дети, в семье которых стиль воспитания гипопротекция 

выбираю удовольствие и грусть. В семьях с неустойчивым стилем 

воспитания дети чаще выбирают чувства злости и обиды. 

Таким образом, мы выявили закономерность влияния типов семейного 

воспитания на проявление чувств у детей старшего дошкольного возраста, 

что подтверждает нашу гипотезу исследования. 

В процессе выполнения работы ее цель была достигнута, задачи – 

решены, в результате проделанной работы гипотеза подтвердилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Тест «Рисунок семьи» (К. Тейлор). 

Тест предназначен для выявления особенностей внутрисемейных 

отношений. Он поможет прояснить отношения ребенка к членам своей 

семьи, то, как он воспринимает их и свою роль в семье, а также те 

характеристики отношений, которые вызывают в нем тревожные и 

конфликтные чувства. Семейную ситуацию, которую родители оценивают со 

всех сторон положительно, ребенок может воспринимать совершенно иначе. 

Узнав, каким он видит окружающий мир, семью, родителей, себя, можно 

понять причины возникновения многих проблем ребенка и эффективно 

помочь ему при их разрешении. 

Инструкция к тесту 

Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный 

чистый лист бумаги формата А4. Использование каких-либо дополнительных 

инструментов исключается. 

Инструкция: Нарисуй, пожалуйста, свою семью. Не следует давать 

какие-то указания или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие, 

как Кого надо рисовать, а кого не надо?, Надо нарисовать всех?, А дедушку 

рисовать надо? и т.д., отвечать следует уклончиво, например: «Рисуй так, как 

тебе хочется». 

Пока ребенок рисует, взрослый должен ненавязчиво производить 

наблюдение за ним, отмечая такие моменты, как: 

Порядок заполнения свободного пространства. 

Порядок появления персонажей рисунка. 

Время начала и окончания работы. 
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Возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа 

или элементов рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная 

медлительность и т.д.). 

Время, затраченное на выполнение отдельных персонажей. 

Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного 

персонажа рисунка. 

По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех 

изображенных персонажей рисунка. 

После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап 

исследования – беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный 

характер, не вызывая у ребенка чувства сопротивления и отчуждения. Вот 

вопросы, которые следует задать: 

Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или 

вымышленного лица? 

Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настоящее время? 

Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит 

каждому в семье? 

Кто в семье самый хороший и почему? 

Кто самый счастливый и почему? 

Кто самый грустный и почему? 

Кто больше всех нравится ребенку и почему? 

Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение? 

Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку? 

Интерпретация результатов теста  

Для «Рисунка семьи» разработана система количественной оценки. 

 Выделяются пять симптомов:  

1) благоприятная семейная ситуация; 

 2) тревожность;  

3) конфликтность;  



65 

 

4) чувство неполноценности;  

5) враждебность в семейной ситуации.  

Чем больше сумма баллов, тем ярче выражен признак. Выраженность 

признака оценивается от 0 до 3 баллов. 
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Приложение 2. 

 

Опросник “Анализ семейных взаимоотношений” (Методика АСВ) 

(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В.) 

Тест «Анализ семейных взаимоотношений» предназначен для изучения 

влияния родителей в воспитании ребенка или подростка и поиска ошибок в 

родительском воспитании. Методика «Анализ семейных взаимоотношений» 

позволяет диагностироватьнежелательное, некорректное влияние членов 

семьи друг на друга, нарушения при выполнении ролей в семье и помехи для 

ее целостности. 

 Описание методики. Опросник АСВ включает 130 утверждений, 

касающихся воспитания детей. В него заложены 20 шкал. Первые 11 шкал 

отражают основные стили семейного воспитания; 12,13, 17 и 18-я шкалы 

позволяют получить представление о структурно-ролевом аспекте 

жизнедеятельности семьи, 14-я и15-я шкалы демонстрируют особенности 

функционирования системы взаимных влияний, 16, 19-я и 20-я шкалы — 

работу механизмов семейной интеграции. 

Перед тем как родитель начинает заполнять опросник, необходимо 

создать атмосферу доверительного психологического контакта между ним и 

лицом, проводящим исследование. Родитель должен быть заинтересован в 

правдивости собственных ответов. Каждый опрашиваемый получает текст 

опросника и бланк регистрации ответов. Проводящий исследования 

зачитывает находящуюся в начале опросника инструкцию, убеждается, что 

опрашиваемые правильно ее поняли. В процессе заполнения 

инструктирование или пояснения не допускаются. 

Инструкция: "Уважаемый родитель! 

Предлагаемый вам опросник содержит утверждения о воспитании 

детей. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в "бланке для 

ответов". 
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Читайте по очереди утверждения опросника. Если вы, в общем, 

согласны с ними, то на "Бланке для ответов" обведите кружком номер 

утверждения. Если Вы, в общем, не согласны — зачеркните этот же номер в 

бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере вопросительный 

знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше пяти. 

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. 

Отвечайте так, как вы сами думаете. Этим вы поможете психологу в работе с 

вами. 
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Приложение 3. 

 

Проективная методика «Волшебная страна чувств». 

Методика «Волшебная страна чувств» была разработана Т.Д. Зинкевич- 

Евстигнеевой в рамках программы по сказкотерапии. Удобство применения 

методики состоит в том, что форма проведения строится в виде сказки, что 

позволяет достичь большей степени включенности детей в процесс 

исследования. 

 Цель этой методики – исследование психоэмоционального состояния 

ребенка. Перед ребенком (или детьми) ведущий раскладывает восемь 

карандашей (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, 

серый и черный) и бланк методики.  

Инструкция 1: «Далеко-далеко, а может быть, и близко, есть волшебная 

страна, и живут в ней чувства: Радость, Удовольствие, Страх, Вина, Обида, 

Грусть, Злость и Интерес. Живут они в маленьких цветных домиках. Причем 

каждое чувство живет в домике определенного цвета. Какое - то чувство 

живет в красном домике, какое - то в синем, какое -то в черном, какое -то в 

зеленом... Каждый день, как только встает солнце, жители волшебной страны 

занимаются своими делами. Но однажды случилась беда. На страну налетел 

страшный ураган. Порывы ветра были настолько сильными, что срывали 

крыши с домов и ломали ветви деревьев. Жители успели спрятаться, но 

домики спасти не удалось. И вот ураган закончился, ветер стих. Жители 

вышли из укрытий и увидели свои домики разрушенными. Конечно, они 

были очень расстроены, но слезами, как известно, горю не поможешь. Взяв 

необходимые инструменты, жители вскоре восстановили свои домики. 

Пожалуйста, помоги жителям нарисуй и раскрась домики. Таким образом, 

детям предлагается поработать с первой колонкой - где написано слово 

«Домики». 
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Инструкция 2:«Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил 

страну. Настоящий волшебник! Но дело в том, что во время урагана жители 

были так напуганы, что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из 

них. Пожалуйста, помоги каждому жителю найти свой домик. Закрась или 

подчеркни название чувства цветом, соответствующим цвету его домика». 

Здесь ведущий предлагает ребятам поработать со второй колонкой, в которой 

перечислены названия чувств. В результате мы узнаём, с каким цветом 

ассоциируется у ребенка определенное чувство. 

Инструкция 3:«Спасибо! Ты не только восстановил страну, но и помог 

жителям найти свои домики. Теперь им хорошо, ведь очень важно знать, где 

твой дом. Но как же мы будем путешествовать по этой стране без карты? 

Ведь каждая страна имеет свою территорию и границы. Территория страны 

наносится на карту. Посмотри - вот карта страны чувств (ведущий 

показывает силуэт человека). Но она пуста. После восстановления страны 

карта еще не исправлена. Только ты, как человек, восстановивший страну, 

можешь раскрасить карту. Для этого возьми, пожалуйста, свои волшебные 

карандаши. Они уже помогли тебе восстановить страну, теперь помогут и 

раскрасить карту». Для этого возьми, пожалуйста, свои волшебные 

карандаши. Они уже помогли тебе восстановить страну, теперь помогут и 

раскрасить карту». Если, рассматривая карту страны, ребенок скажет, что это 

- человек, можно объяснить ему, что на карте очертание разных стран может 

быть похоже на что угодно.  

Когда карта будет раскрашена, ведущий благодарит ребят. 

Обработка результатов. 

При обработке результатов важно обращать внимание на следующее. 

1. На то, все ли цвета были задействованы при раскрашивании 

домиков. 

2. На адекватность подбора цвета при «заселении» чувств в домики. 

Например, неадекватным может считаться соответствие «радости» и 
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«удовольствия» черному, коричневому или серому цветам. Однако несмотря 

на то, что данный выбор может считаться неадекватным, тем не менее, он 

является диагностичным. 

3. На распределение цветов, обозначающих чувства, внутри силуэта 

человека. Причем целесообразно символически разделить силуэт на 5 зон: 

- голова и шея (символизируют ментальную деятельность); 

- туловище до линии талии, исключая руки (символизируют 

эмоциональную деятельность); 

- руки до плеч (символизируют коммуникативные функции); 

- тазобедренная область (символизирует область творческих 

переживаний); 

- ноги (символизируют чувство «опоры», уверенность; а также 

возможность «заземления» негативных переживаний). 

Исследуя «карту», мы узнаём, какие чувства «живут» в разных частях 

тела. Например, чувства, «живущие в голове», окрашивают мысли. Если в 

голове «живет» страх, наверное, осуществлять мыслительную деятельность 

будет непросто. В руках «живут» чувства, испытываемые в контактах с 

окружающими. В ногах находятся чувства, которые дают человеку 

психологическую уверенность, или же (если в ногах поселились 

«негативные» чувства) человек имеет стремление «заземлить», избавиться от 

них. 

Стимульный материал к методике представлен в приложении 2. 

Интерпретация результатов теста:                                                                              

6 - 8 домиков (75%-100%) раскрашены адекватными цветами, распределены 

по «Карте страны» гармонично – норма психоэмоционального состояния. 

3 - 5 (38%-62%) домиков раскрашены неадекватными цветами, 

распределение по «Карте страны» вызывает дисгармонию – уровень 

психоэмоционального состояния ниже нормы. 
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