
 

 



 

 

 
 



 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Κоррекция страхов у 

старших дошкольников из неполных семей» состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, включающего 40 источников, 

7-ми таблиц, 2-х рисунков, 4-х приложений. Объем работы составляет 50 

страниц. 

СТРАХ, СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, ДЕТСКИЕ СТРАХИ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВ, КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКИХ СТРАХОВ 

Психологическая наука в настоящее время фокусируется на проблеме 

увеличения числа тревожных детей. Можно дать много объяснений и найти 

много причин этого явления, но, наиболее значимым фактором, вызывающим 

различные изменения и нарушения в эмоциональной сфере у дошкольников, 

являются семейными проблемами. Многие психологи занимались проблемами, 

связанными с характеристиками эмоциональных сфер детей, но лишь немногие 

занимались детскими страхами, исследования выявили характеристики страхов 

у дошкольников, но проблема страхов у дошкольников из неполных семей не 

изучалась. В связи с актуальностью проблемы цель исследования – изучение в 

теоретическом и экспериментальном аспектах возможности коррекции страхов 

у старших дошкольников из неполных семей. 

Объект: страх как психологический феномен. 

Предмет исследования:  возможности коррекции страхов у старших 

дошкольников из неполных семей. 

В результате исследования была рассмотрена специфика феномена 

«страх» в психологии; раскрыты особенности психического развития детей 

дошкольного возраста из неполных семей, проведено экспериментальное 

исследование возможностей коррекции страхов у детей дошкольного возраста 

из неполных семей, разработана и апробирована программа психокоррекции 

страхов у детей дошкольного возраста из неполных семей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Психологическая наука в настоящее время сосредоточена на проблеме 

увеличения числа тревожных детей. Этому можно дать много объяснений и 

найти много причин для этого явления, но, по мнению многих исследователей, 

таких как Д. Боулби, В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, А. С. Спиваковская, A. M. 

Прихожан, [7, 11, 16, 35, 36] наиболее важным фактором, вызывающим 

различные изменения и нарушения в эмоциональной сфере у дошкольников, 

по-прежнему остаются семейные проблемы или, скорее, семейные 

функциональные расстройства в разных проявлениях. В некоторой степени 

семейная дисфункция почти всегда приводит к психическим расстройствам и 

развитию ребенка.  

Психологическое самосознание детей дошкольного возраста из неполных 

семей характеризуется отсутствием любви, теплыми, надежными отношениями 

в семье, эмоциональной привязанностью и т.д. Затем все эти признаки 

проявляются в разных сферах - контактное напряжение, беспокойство, 

беспокойство, регрессивные тенденции. 

Многие психологи занимались проблемами, связанными с 

характеристиками эмоциональной сферы детей, но лишь несколько работ были 

посвящены детским страхам. Один из самых известных психологов, 

занимающихся этой проблемой - А. А. Захаров [16]. В его исследованиях были 

выявлены особенности страхов у детей дошкольного возраста, но в отношении 

детей дошкольного возраста в неполных семьях проблема детских страхов не 

до конца понятна. 

В связи с актуальностью проблемы цель нашего исследования – изучение 

в теоретическом и экспериментальном аспектах возможности коррекции 

страхов у старших дошкольников из неполных семей. 

Объект исследования: страх как психологический феномен. 

Предмет исследования:  возможности коррекции страхов у старших 

дошкольников из неполных семей. 
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Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи исследования: 

1.  Изучить психолого-педагогическую литературу специфики феномена 

«страх» в психологии; раскрыть особенности психического развития детей 

дошкольного возраста из неполных семей. 

2. Провести экспериментальное исследование возможностей коррекции 

страхов у детей дошкольного возраста из неполных семей, проанализировать 

результаты исследования. 

3. Разработать и апробировать программу психокоррекции страхов у 

детей дошкольного возраста из неполных семей. 

Для проведения исследования мы использовали следующие группы 

методов: 

1. Теоретические: анализ литературы; обобщение, сравнение и 

систематизация имеющихся представлений по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы: тестирование (психодиагностическая методика 

выявления детских страхов «Страхи в домиках», А. И. Захарова и М. 

Панфиловой; рисуночный тест «Κинетический рисунок семьи»; проективная 

методика «Мои страхи» А. И. Захарова). 

 3. Методы интерпретации и описания данных: количественный и 

качественный анализ результатов. 

Теоретико-методологической основой выпускной квалификационной 

работы стали положения, выдвинутые в работах российских учёных Л. C. 

Выготского,  А. И. Захарова, К. Изарда, А. С. Спиваковской, исследующих 

эмoционально-личностную сферу, тревожность и страхи у детей. Теории 

зарубежных авторов Ф. Перлза, К. Хорни, занимающихся проблемой страхов и 

их влиянием на формирующуюся личность ребёнка. 

Экспериментальная база исследования представлена Туруханским 

муниципальным   казённым  дошкольным образовательным  учреждением  

детским садом «СЕВЕРОК» с. Туруханск, Κрасноярского края. Исследование 

проводилось в ноябре 2019 г. - мае 2020 г. В исследовании принимали участие 
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дошкольники подготовительной к школе группы, возраст испытуемых 6-7 лет, 

в количестве 22 человек.  

Этапы исследования: 

1 этап (ноябрь - декабрь 2019 г.) – анализ научных публикаций и 

основных концепций по теме исследования, постановка цели, определения 

объекта, предмета исследования, определение категориального аппарата, 

определение методов и выборки экспериментального исследования. 

2 этап (январь – апрель 2020 г.) – подбор диагностического 

инструментария для изучения возможностей коррекции страхов у детей 

дошкольного возраста из неполных семей, диагностика страхов у старших 

дошкольников, разработка и апробация программы психокоррекции страхов у 

детей дошкольного возраста из неполных семей. 

3 этап (май 2020 г.) – повторная диагностика страхов у старших 

дошкольников, формулирование выводов, оформление ВКР. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит 

в том, что предпринята попытка к структурированию диагностического 

инструментария по проблеме страхов в старшем дошкольном возрасте, 

составлена программа психологической коррекции страхов детей старшего 

дошкольного возраста из неполных семей, которая может быть применена в 

практической деятельности психологов и педагогов дошкольных 

образовательных организаций, специалистов психологических центров. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, включающего 40 источников, 

7-ми таблиц, 2-х рисунков, 4-х приложений. Объем работы составляет 50 

страниц. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Понятие и специфика феномена «страх» 

 

Страхи уже д авно стали пре дметом пси хологическо го исследо вания. 

Стр ах в основ ном опреде ляется как э  моциональное состо яние, возн икающее 

пр и наличии и ли ожидани и опасного и ли вредного р аздражител я. 

К настоящему вре  мени сущест вует множест во определе ний понятия 

«страх». 

Рассмотрение это й концепци  и с точки зре ния словар ного запас а 

литератур ы дает нам следу ющую карти ну. С. И. О жегов: «Страх – 1. Оче нь 

сильный ис пуг, сильн ая боязнь. 2. События, пре  дметы, выз  ывающие чу вство 

бояз ни, ужаса» [31, с. 712].  

Как философс кое понятие было введено С. Кьеркегором [26]. Он 

различает эмпиричес кий страх - стр ах перед определенной опасность ю и 

необъяс нимый метаф изический стр ах - конкрет ное желание че ловека. В 

не которых фи лософских теор иях страх сч итался причиной ре лигиозных 

веро ваний (Гольбах П., Лукреций, Фейербах Л., Юм Д. и др.). 

В Кратком психологичес  ком словаре под реда  кцией А. В. Петровс кого и 

М. Г. Ярошевского даётся сле  дующее опре деление: «Страх – э моция, 

воз никающая в с итуациях угроз  ы биологичес кому или социальному 

су ществовани ю индивида и напр авленная н а источник действительной и  ли 

воображ аемой опас ности. В от личие от бо ли и други х видов стра дания, 

вызванных ф актическим де  йствием оп асных для ж изни факторо в, страх 

воз никает, ко гда его ож идают. Диапазон оттенков стр аха: опасение, бояз нь, 

испуг, у жас» [33, с. 601]. 

Поэтому ан ализ вышеу помянутой л итературы поз воляет выде лить ряд 

д ихотомий в о пределении стр аха - «био логический - со циальный», 

«э мпирически й - метафиз ический»; а т акже увидет ь различные сте пени 
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прояв ления состо яния страх а. Важным с пс  ихологичес кой точки зре ния 

является тот ф  акт, что стр ах у челове ка может воз никнуть, ко гда событие 

пре двидится ( а не только то гда, когда соб  ытие проис ходит, как это про исходит 

у ж ивотных). Е динственное, яс но, что стр ах - это э моциональное состо яние 

живого су щества [1]. 

А. Адлер рассматривал стр  ах «как одну из трё х сильнейш их эмоций 

н аряду с ра достью и г невом, а т акже как «о нтогенетичес кий ранний» и нстинкт 

че ловека» [2, с. 110]. Согласно А. А длеру, «страх проис ходит от по давления 

а грессивного в  лечения, и грающего г лавную рол ь в обыденно й жизни и в 

не врозе» [2, с. 197]. 

По мнению 3. Фре йда, «страх - эмоциональное состо яние ожида ния 

любой о пасности. Стр ах перед ко нкретным объе ктом назыв ается стра хом, в 

пато логических с лучаях - фоб ией. В своей р аботе «Запре щение, сим птом и 

стр ах» З. Фре йд определяет стр ах как пре жде всего то, что в ы можете 

чу вствовать. Это чу вство неудо влетворённо. Стр ахи часто я вляются 

резу льтатом не выполненны х желаний и потребностей» [37, с. 18]. 

По мнению Г. Крайг, страх - это «эмоция, котору ю человек п ытается 

избе жать или с вести к ми нимуму, но в то же вре мя страх, про являясь в м ягкой 

форме, способен побу ждать к науче нию» [24, с. 97]. 

Д. Айке считает, что стр  ах - это «душевное я вление, которое каждый 

мо жет наблюд ать в себе почт и каждый де нь. Страх - это не приятный 

э моциональн ый опыт, ко гда челове к более ил и менее осоз нает, что е му грозит 

о пасность» [3, с. 79]. 

П. М. Якобсон определял стр  ах как «про явление естест венного реф лекса, 

пасс ивно-оборо нительную ре акцию с лё гким тормо жением кор ы больших 

по лушарий». Страх осно ван на инст инкте самосо хранения, я вляется за щитным 

и со провождаетс я некоторы ми изменен иями высше й нервной де ятельности, 

отр ажается на частоте пу льса и дых ании. В наиболее об  щем виде э моция 

стра ха возникает в от вет на опас ный стимул. О днако сущест вуют две у грозы 

универс ального и ф атального х арактера. Это с мерть и па дение жизне нных 
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ценностей, прот ивоположност ь таким понятиям, к ак жизнь, з доровье, личное и 

со циальное б лагополучие» [40, с. 89]. 

Р. В. Овчарова рассматри  вает страх «как эффект ивное (эмо ционально 

н аправленное) отр ажение в соз нании чело века конкрет ной угрозы е го жизни и 

б лагополучи ю» [30, с. 32]. 

Таблица 1 - По нятие «стр ах» в интер претациях росс ийских пси хологов 

 

В. И. Гарбузо в говорит, что « возникнове ние страхо в у детей - оче нь 

сложная проб лема. В воз никновении стр ахов велик а роль инст инкта 

самосо хранения, котор ый заставл яет быть осторо  жным с неиз вестным» [11, с. 

88].  

По словам А. И. З ахарова, «стр ах - это о  дна из фун даментальн ых эмоций 

че ловека, воз никающая в от вет на дейст вие угрожа ющего стиму ла. Если м ы 

объектив но рассмотр им эмоцию стр  аха, мы мо жем сказат ь, что стр ах играет 
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несколько ро лей в жизн и человека. Н а протяжен  ии всего пер иода развит ия 

человечес кой расы стр ах выступа л организаторо м борьбы л юдей со ст  ихиями. 

Стр ах позволяет избе жать опасност  и, потому что он играет и и  грает защит ную 

роль» [16, с. 34]. Поэтому А. И. З ахаров счит ает, что «стр ах можно 

р ассматриват ь как естест венное сопро вождение р азвития че ловека» [16, с. 36]. 

Эмоция стр аха, как и м ногие друг ие эмоции, от личается с воей 

предр асположенност ью к фикса ции в памят и. 

Доказано, что те соб  ытия, связ анные с пере живанием стр аха, 

запом инаются луч ше и надежнее. Страх по от ношению к объе ктам и 

дейст виям, котор  ые причиня ют боль и з атруднения, н астолько по лезен, что 

с пособствует избе ганию в бу дущем [16, с. 38]. 

К. Изард отмечал, что «страх пере  живается к ак тревожное пре дчувствие, 

бес покойство, о пасение. У че ловека воз никает ощу щение, что с итуация уже не 

по д контроле м, он испыт ывает всё бо льше неувере нности в собст венном 

бла гополучии, стр ах пережив ается как чу вство абсо лютной нез ащищённост  и и 

неувере нности в собст венной безо пасности [17, с. 40]. По его мне нию, 

причи ны страха мо гут быть р азделены н а четыре к ласса: а) в нешние соб  ытия 

или про цессы, б) в лечения и потреб  ности, в) э моции, г) ко гнитивные про цессы 

субъе кта. Страх и, относящ иеся к каж дому из эт их классов, мо гут быть 

вро ждёнными и ли приобретё нными» [17, с. 42]. 

В своей работе « Психопатоло гия невроз а» А. Кемп ински опис ывает 

четыре т ипа страха: б  иологическ ий, социал ьный, мора льный и рас пад. 

Биоло гический стр ах связан с у грозой жиз ни или жиз ни вида. Об щественный 

стр ах возникает в с лучае разр ыва социал ьных конта ктов. Мора льный стра х 

возникает, ко гда челове к не прини мает нормы, пре дложенные дру гими в 

качест ве руководст ва для свое го поведен ия. Страх г ниения или распад  а 

возникает пр и каждом из менении структур ы обмена и нформацией [20]. 

А. И. Захаров прот ивопоставл яет ситуац ионные и л ичностно 

обус ловленные стр ахи. По его м нению, «ситуационный стр ах возникает в 

о пасной или шо кирующей обст  ановке, а л ичностно обус ловленный стр ах 
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предопределён х арактером че ловека, на пример, его трево жностью. 

С итуативные стр ахи являютс я реальным и и острым и, а личност ные - 

вообр ажаемыми и хро ническими» [16, с. 46]. 

Т. В. Абаку мова предл агает неско лько критер иев классиф икации 

стр ахов: «а) объе ктивные источ ники страх а (биологичес кие, техно логические, 

п ланетарные и кос мические стр  ахи); б) отсутст вие предст авлений о по лноте и 

це лостности о кружающей де йствительност и (социаль ные и детс кие страхи); в) 

о нтологичес кий (религ иозный, экз истенциаль ный, страх с мерти); г) 

г носеологичес кое (боязн ь лишней и нформации)» [1, с. 48]. 

Одной из со временных отечест венных класс ификаций т ипов страхов 

является к лассификац ия, которую предложил Ю. В. Щерб  атых [39], которая 

представлена н а рисунке Пр иложение А. 

Одной из об ластей исс ледования стр аха являетс я изучение л ичностных и 

с итуационны х факторов, о пределяющи х их возни кновение. Бес покойство и 

а грессивност ь чаще все го рассматр иваются ка к личные детер минанты стр аха. 

Понятия тре воги и стр  аха давно не р азличаются. По мнени ю А. М. 

Прихожа н, первым р азграничил их в н ачале ХIХ века С. Κьеркегор [26], 

который по д страхом по нимал «страх пере д чем-то ко нкретным и с вязанное 

бес покойство с не иссякаемым не желательны м страхом же лания» [35, с. 52]. В 

свою очере дь, многие а вторы разл  ичают трево гу как эмо циональное состо яние 

от тре воги как усто йчивую черту л ичности. 

В своей работе З. Фре  йд выделил д ва типа тре воги: объект  ивную и 

не вротическу ю [37]. З. Фрей д указывает что «объе  ктивная тре вога, является, 

по сут и, синонимо м страха. О на возникает, ко гда для ин дивида сущест вует 

реаль ная ситуац ия опасност и во внешне м мире. Эт а ситуация вос  принимаетс я 

им как у грожающая, а вос приятие оп асности поро ждает эмоц иональную 

ре акцию, про порциональ ную по инте нсивности в  нешней опас ности. 

Неврот ическая тре вога отлич ается от объе ктивной те м, что источ ник 

опасност и находитс я скорее во в нутреннем, че м во внешне м мире. 
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Источ ником этой тревоги, с е  го точки зре ния, являютс я сексуаль ные и 

агресс ивные влече ния, котор ые были по давлены в детст ве» [37, с. 20]. 

Все авторы с клонны пол агать, что ме жду тенден цией чувст вовать 

тре вогу и переживанию стр ахов существует по ложительна я связь, но не все гда 

возмож но предсказ ать вероят  ность стра ха в конкрет ной жизнен ной ситуац  ии 

на осно ве их знан ия уровня тре вожности че ловека, пос кольку здес ь играют 

в ажную роль дру гие личные ф акторы.  

Отношения ме жду агресс ивностью и стр ахом более с ложны. Во- первых, 

он и касаются вз аимной реш имости, то ест ь агрессив ность может в ызывать 

раз личные фор мы страха, а стр ах может в ызывать агресс  ивное пове дение. Во-

 вторых, су ществуют р азличные фор мы агресси вности, св язанные с 

фор мированием тре воги различ ными психоло гическими ме ханизмами [4].  

А. Κемпински считает, что «иногда бес  покойство ко нцентрируетс я на 

незнач ительных тру дностях и ко  нфликтах, котор ые, начина я развиват ься, 

стано вятся огро мной пробле мой, вызыв ая агресси ю. В связи с эт им чувства 

стр аха и агресс ии часто по являются в месте» [20, с. 56]. 

Таким образо м, в современно й психолог ической нау ке проблем а страха 

я вляется одной из н аиболее акту альных. Стр ах - базов ая эмоция и 

пере живание это й эмоции ощу щается и вос принимаетс я людьми к ак угроза 

л ичной безопасности. При анализе пс  ихологичес кой и педа гогической 

л итературы,  б  ыло выявле но, что стр ах являетс я многоуро  вневым фено меном, 

и р ассмотрение е го в какой- либо линей ной плоскост и невозмож но. 

Рассмотре ние феноме нологии да нного понят ия позволи ло выявить р яд 

сущност ных характер истик, так  их как тре вога, объе кт, предмет, со держание и 

обр аз страха. Ос новной класс ификацией страха является классифик ация А. И. 

Захаров а: по хара ктеру – пр иродные, со циальные, с итуативные, л ичностные 

стр ахи; по сте пени реаль ности – ре альные и вообр ажаемые; по сте пени 

интенс ивности – остр ые и хроничес кие. 
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1.2 Особен ности псих ического р азвития дете й дошкольно го возраст а из 

непол ных семей 

 

Объектом изуче ния дошкол ьной педаго гики являетс я ребёнок от 

рожден ия до семи лет. Развитие личности на этом отрезке жизни претер  певает 

мно гогранные из менения, в котор ых необход имо было в  ыделить определенные 

этапы и и х законы. 

Наиболее обос нованным я вляется по дход Л. С. Выготско го, которы й 

предложи л возрастну ю периодиз ацию, в ос нове которо й лежит теор ия 

стабиль ного возраст а и кризисо в в развит ии. Старши й дошкольн ый возраст, по 

м нению Л. С. Выготско го, соответст вует 5-7 го дам [10]. 

Эмоциональное р  азвитие дете й является о дной из ва жнейших проб лем 

совреме нной психо логии. Эмо  циональное р азвитие ст аршего дош кольника 

с вязано, пре жде всего, с по явлением но вых интересо в, мотивов и 

потреб ностей. Ва жнейшим на выком в об ласти моти вации являетс я появление 

со циальных мот ивов, котор ые уже нел ьзя отнест  и к достиже нию целей. 

Поэто му социаль ные эмоции и мор альные чувст  ва начинают и нтенсивно 

р азвиваться [5]. 

Установление иер архии моти вов привод ит к измене ниям в эмо циональной 

сфере. В ыявление ос новного мот ива, которо му подчине на целая с истема 

дру гих, стиму лирует посто янные и глубо кие чувств а. Кроме то го, они не 

от носятся к не посредстве нным, теку щим, но отдаленным результат  ам 

деятель ности. Те эмоцион  альные пере живания в н астоящее вре мя вызваны не 

те м фактом, что о н восприни мается непосре дственно, а г лубоким внутре нним 

значе нием, которое этот ф  акт приобрет ает в связ и с основн ым мотивом 

де ятельности ребенка. Чувства тер  яют свою с итуативност ь, становятс я более 

глубо кими по см ыслу, возн икают в от вет на пре дложенные пс ихические 

обсто ятельства. У до школьника фор мируется э моциональное о жидание, 

которое з аставляет е го беспоко иться о воз можных резу льтатах де ятельности, 

пре двидеть ре акцию друг их людей н а его дейст вия. 
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Изменения в сфере ж  изни связа ны с развит ием не тол ько мотива ционной 

сфер ы, но и поз навательно й сферы лич ности, самосоз нания. Вкл ючение реч и в 

эмоцио нальные про цессы гара нтирует их и нтеллектуа  лизацию, ко гда они 

ст ановятся бо лее осозна нными, обобщенными. Поэтому ро  ль эмоций в 

де ятельности до школьника су щественно ме няется. 

В процессе а ктивного вз  аимодейств  ия с окруж ающей средо й ребенок не 

остается равнодушн ым к своим воз действиям и о  кружающим я влениям, о н 

испытывает пере живания: пр иятные и не приятные, поз итивные и не гативные. 

Э моции выра жают внутре ннее состо яние ребенка, дети пере  живают глуб же, 

чем взрос лые. Часто взрос  лые, котор ые не знают, н аносят серьезные раны 

ребенку с небрежн ыми заявле ниями или по ведением [6]. 

Как отмечает В. И. Г  арбузов, с вобода выр ажения чувст в имеет бо льшое 

значе ние в разв итии эмоцио нальной жиз ни ребёнка. Если ребёнок не выражает 

с вои чувств а свободно, это не гативно ск азывается н а его здоро вье, вызыв ает 

психичес кое напряже  ние, беспо койство [11]. 

Следующая пр  ичина – ситуация со перничеств а, конкуре нции и особе нно 

тревож ности вызо вет у дете й, образов ание котор ых происхо дит в усло виях 

гиперсоциализации. В этом с  лучае дети, по павшие в ко нкурентную с итуацию, 

бу дут стремит ься быть пер выми, кто дост игнет наилуч  ших результ атов любой 

це ной. 

Другая прич  ина - ситу ация больше й ответстве нности. Ко гда тревожный 

ребенок попадает в нее, его беспокойст  во вызвано стр ахом не оправдать 

ожидания и о жидания взрос лых и быть отвергнутым и м [9]. 

В таких ситу ациях трево  жные дети об  ычно характер изуются 

не адекватным от ветом. В с лучае пред вкушения, пре двкушения и ли частого 

по вторения о дной и той же с итуации, котор ая вызывает бес  покойство, у 

ребенка развиваетс  я стереоти п поведени я, особый п аттерн, котор ый вы можете 

ис пользовать, чтоб ы максимал ьно избежат ь или умен ьшить беспо койство. Эт и 

модели в ключают в себ  я системат ический стр ах участия в в ызывающих 
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тре вогу дейст  виях и молчание ребенка, а не ответ  ы на вопрос ы от неизвест ных 

взросл ых или тех, к котор ым у ребенка негативное от ношение. 

Исследования В. В. Лебе динского поз воляют сде лать вывод, что « дети, 

стра дающие пов ышенной тре вожностью, от носятся к гру ппам риска не врозов, 

ад дитивного по ведения, э моциональн ых расстро  йств личност и» [27, с. 12]. 

У детей до школьного возр аста домин ируют ситу ативная тре вожность и н а 

её почве м ногочислен  ные страхи, т.е. э моциональн ые проявле ния, 

порож дённые некоторо й конкретно й ситуацие й, которая объе ктивно выз ывает 

беспо койство. Д анное состо яние может, воз никает в пре ддверии воз можных 

непр иятностей и ж изненных ос ложнений. В ызвать детс кую тревож ность в 

пер иод дошкол ьного возр аста может и с итуация не принятия со сторо ны 

сверстн иков; ребё нок считает: в то м, что его не л юбят, есть е го вина, о н 

плохой (« любят хоро ших») заслу жить любов  ь, ребёнок бу дет стремит ься с 

помо щью положите льных резу льтатов, ус пехов в де ятельности. Ес ли это 

стре мление не о правдается, то тре вожность ребё нка увелич ивается [12]. 

Рассмотрим се мейную обус ловленност ь страхов. В начале отмет им 

влияние не полной сем ьи. Значите льное увел ичение чис ла страхов в и х семьях 

про исходит, пре жде всего, у м  альчиков в ст аршем дошко льном возр асте. 

Отсутст вие отца в се мье нарушает фор мирование по ведения, 

соот ветствующе го полу, психологической з  ащиты от в  нешних угроз. Отч асти 

это отр ажается на де вочках, пото му что им т  акже нужна с пособность 

защищать себя от о пасностей, котор ая наиболее р азвита в ф илогенезе сре ди 

предста вителей му жского пол а [25]. 

У старших до школьников из не полной сем ьи с выраже нными или 

с крытыми стр ахами можно з аметить раз ницу в пове дении на з анятиях и в не 

занятий. В не занятий это ж ивые, общите льные и не посредстве нные дети, н а 

занятиях о ни зажаты и н апряжены. От вечают на во просы восп итателя ти хим и 

глух им голосом, мо гут даже н ачать заик аться. Реч ь их, может б  ыть как оче нь 

быстрой, торо пливой, та к и замедле нной, затру днённой. К ак правило, 

возникает д лительное возбу ждение: ребё нок теребит ру ками одежду, 
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м анипулирует че м-нибудь. 

Дети старше го дошколь ного возраст а из неполной се мьи со страхам и и 

повыше нной тревожност ью также скло нны иметь п лохие неврот ические 

пр ивычки (он и кусают но гти, сосут пальц  ы, выдёргивают волосы). 

Манипуляции с собст венным тело м уменьшают э моциональное н апряжение, 

ус покаивают. Р аспознавание т аких детей по могает рисо вание. Их рисунки 

х арактеризу ются обилие м штриховк  и, сильным д авлением и небо льшими 

раз мерами изобр ажения. Та кие дети ч асто прили пают к дет алям, особе нно 

малень ким [13]. 

Дети старше го дошколь ного возраст а из непол ной семьи и меют свои 

особе нности и в по веденческо й сфере. У н их серьёзное, с  держанное 

в ыражение л ица, опуще нные глаза, н а стуле си дит аккурат но, стараетс я не 

делат ь лишних д вижений, не шу меть, пред почитает не обр ащать на себ  я 

внимание о кружающих.  

Дети - дош кольники чу вствительн ы к конфли ктным отно шениям 

род ителей. Ес ли они вид ят, что ро дители часто ссор ятся, то ко  личество 

стр ахов выше, че м когда хоро шие отноше ния в семье. В ыяснилось, что у дете  й 

дошкольно го возраст а из непол ных семей ч аще возник ают страхи пере д 

животным и (у девоче к), стихии, бо лезни, инфе кция и смерт ь, а также стр ах 

перед ко шмарами и ро дителями (у м альчиков). Все эт и опасения я вляются 

своеобр азной реак цией на ко нфликтную с итуацию в се мье [27]. 

Дети из не  полных семе й закрыты, з астенчивы, ме нее эмоцио нальны, он и 

не довер яют своим с пособностя м, а некотор ые даже не вер ят в свои 

с пособности. О ни очень ч  асто одино ки, и это по дходит для н их. Дети из 

не полных семе й ранее ст ановились нез ависимыми. Дети очень ч асто 

испыт ывают силь ный страх р азлучения со взрослыми, у н  их могут воз никнуть 

проб лемы со сно м, агресси я, раздраж ительность и ли другой т ип 

разрушите льного пове дения, котор  ый привлек ает вниман ие, желание 

изо ляции, груст и, чувства потер и, болезне нных воспо минаний и ф антазий [14]. 
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В старшем до школьном возр асте в непо лных семья х у девоче к и 

мальчи ков количест во страхов с ильно возр астает, те м и обусла вливая нал ичие 

особо й чувствите льности в это м возрасте к р азрыву отно  шений между 

ро дителями. Исс ледования А. И. Захаров а показыва ют, что «в неполных 

се мьях количест во страха з аметно выше, особе  нно это кас ается мальч иков 

старше го дошколь ного возраст а. В семье без от ца нарушаетс я формиров ание 

поведе ния, которое соот ветствует по лу, и психо логической з ащиты от у гроз, 

идущ их извне. В по  лных семья х детские стр ахи выраже ны в меньше й мере, но 

в то й или иной фор ме присутствуют пр  актически все гда. Мальчики и де  вочки 

очен ь боязливы и и меют сильну ю предраспо ложенность к стр ахам при 

н аличии конф ликтов меж ду членами се мьи. Поэтому у н их, намного ч аще, чем 

у с верстников из б  лагополучн ых семей, встреч аются стра хи темноты, 

бо лезней, ст ихий, смерт и, кошмаро в, ситуаци й и родите лей» [16, с. 14]. 

По словам А. И. З ахарова, о дним из стр ахов старш их дошколь ников из 

не полной сем ьи являетс я страх смерт и [16]. Появлен ие страха с мерти, 

отмеч ает В. В. Ковалёв, означает осоз  нание необр атимости про  исходящих 

возр астных изме нений. В этот пер иод ребёнок начинает по  нимать, что 

взрос ление на к аком-то эт апе означает с мерть, а е го неизбеж ность вызы вает 

беспо койство ка к «эмоцион альный отк аз от рацио нальной потреб ности в 

смерт и, что уси ливает стр ах смерти е динственно го любимого че ловека» [цит. 

по: 22, с. 13].  

Угроза жиз ни среди ст арших дошко льников св язана с та ким сказочны м 

персонаже м, как зме й Горыныч. Стр ах перед н им, по сло вам А. И. З ахарова, 

« возникает из г лубин подсоз нания и ов ладевает вообр ажением ребё нка, 

отождест вляя себя с по хищениями л юдей, убийст вами, сжиг ая все, что е го 

окружает огнём, по джигая дом а людей» [цит. по: 16, с. 18].  

Таким образо м, нарушен ие структур  ы и отноше ний в семье о казывает 

не гативное в  лияние на фор мирование л ичности ребё нка старше го 

дошколь ного возраст а. Дети из не полных семе й в больши нстве своё м имеют 

отр ицательный э моциональн ый опыт (р азвод родите лей, ссоры в се мье), и 
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эмо циональных ре акций на в ысоком поро ге реагиро  вания у ни  х не 

наблю дается. В повседневном по  ведении про являются с имптомы 

эмо циональной возбу димости ил и эмоциона льной затор  моженности. У дете й 

преоблад ает отрицате льный и не йтральный э моциональн ый фон, сре дняя и 

низ кая степен и мимическо й выразите льности пр  и эмоциона льном 

реаг ировании и не произвольн ая экспресс ия. Для дете й из непол ных семей 

х арактерно обострё нное беспо койство о з доровье бл изких, которое 

объ ясняется и х опасения ми потерят ь единстве нного оста вшегося с н ими 

родите ля [32]. 

Подводя ито  г вышесказ анному, хоте лось бы вы делить сле дующие 

хар актеристик и страхов ст  арших дошко льников из неполны х семей: 

- количество стр  ахов в дан ном возрасте с ильно возр астает, те м и 

обусла вливая нал  ичие особо й чувствите льности к р  азрыву отно шений между 

ро дителями; 

- у данной к атегории дете й намного ч аще, чем у с верстников из 

б лагополучн ых семей, встреч  аются стра хи темноты, бо лезней, ст ихий; 

- один из стр ахов старш их дошколь ников в не полной сем ье - это стр ах 

смерти. Это тес но связано со стр ахами пере д нападени ями, болез нями, 

смерт ью родител  я, пугающи ми мечтами, т ьмой, сказоч ными персо нажами, 

животн ыми, стихи ями, огнём и войной. Все эт  и страхи мот ивированы у грозой 

жиз ни, если не пр ямой, а зате м связаны со с мертью род ителей, по явлением 

мо нстров в те мноте и сно видений. 

Таким образо м, можно с делать выво  д о том, что проб  лема страхо в на 

данно м этапе возр  астного раз вития состо ит: во-пер вых, в том, чтоб  ы 

правильно от граничить стр  ахи, возни кшие у здоро вых детей в сфере в лияния 

на н их такого пс ихотравмиру ющего фактор а как непо лная семья, от стр  ахов, 

имеющих пс ихопатолог ическую ос нову; во-втор  ых, в выяв  лении прич ин 

возникно вения стра хов у дете й старшего до школьного возр аста; в-трет ьих, в 

пре дупреждени и возможност и появлени  я страхов у дете й из непол ных семей и 

по исков путе й коррекци и, в случае, у же возникш их страхов ых реакций. 
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1.3 Βозможности коррекции стр ахов у дете й дошкольно го возраст а 

 

Согласно о дному из це левых орие нтиров ФГОС ДО, ребёнок должен 

быт ь уверен в с воих силах, от крыт внешне му миру, по ложительно от  носиться 

к себе и к дру гим, обладать чу вством собстве нного досто инства [29]. 

Действите  льно, совре менные условия жиз ни характер изуются по вышенной 

требо вательност ью к индив иду, высоко й эмоциональной н асыщенност ью, что 

нере дко привод ит к интенс ивным психо логическим н агрузкам в п лане 

интел лектуальны х, психоэмо циональных, ф изических воз можностей че ловека. 

Такого род а психолог ические дефор мации набл юдаются уже у дете й как 

наиме нее защищённой категории, пос  кольку их пс ихика и ор  ганизм явл яются 

недост аточно зрелыми, усто йчивыми, а, следовате  льно, легко у язвимыми и 

вос приимчивым и к воздейст виям окруж ающей сред  ы. Появлен  ие таких 

чу вств, как безз ащитность и неу веренность в собст венных сил ах и 

возмо жностях, пр иводит к воз никновению тре воги и раз личных стр  ахов, с 

котор ыми ребёнок самостояте  льно справ иться не мо жет. На это й почве у 

ребёнка развиваютс  я фобии и тре вожность. 

Анализ отечест венных и з арубежных по дходов к изуче нию детски х 

страхов привёл к понимани  ю нескольк их авторск их классиф икаций, 

ос нованных н а разных ос нованиях и подкреплённых эмпиричес  кими 

резул ьтатами исс ледования и х коррекци и. Например, в классификации Р. В. 

Овчаровой выделены возр  астные и не вротические стр ахи [30], у А. И. Захаро ва 

классиф икация стр ахов основ ана на приз наке врождённости/приобретённой 

страха и р асширена в ведением тер минов «ситу ативный» и « личностный» стр ах 

[16]. 

Таким образо м, основан ием для кл ассификаци й является пр изнак 

хара ктерности возрасту, что я  вно отражаетс я в совреме нной психо  логии, где 

стр ахи подраз деляются на врождённые (или возр  астные, хар актерные д ля 

данного возр аста) и на вязанные  (не характер ные для дете й этого возр аста, 

получе нные в резу льтате како го-либо соб ытия, случ ая или спе циально 
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навязанные). 

Βиды страхов, встречаемые у детей ст  аршего дош кольного возр аста, 

представлены н а рисунке Приложение Б. 

Среди прич ин возникно вения приобретённых страхов, по м  нению В. А. 

Горбу новой и Н. В. Ионовой – конкретное тр авмирующее соб  ытие, 

произо шедшее с ребёнком; боязнь отр  ицательных с казочных персо  нажей; 

резу льтат намере нного запу гивания в процессе вос  питания; с ведения, 

по лучаемые ребёнком из средств м  ассовой инфор мации [19].  

Таким образо м, характер истика стр ахов и прич ины их воз никновения у 

дете й старшего до школьного возр аста являют собо й комплекс ный феноме н. 

Тем не ме нее, учёные разграничивают д  ва основны х вида стр ахов у дете й 

старшего до школьного возр аста: приобретённые (навязанн ые) и возр астные. 

Пос кольку возр  астные стр ахи свойст венны всем детям, то по  являются и 

исчез ают они са мостоятель но, если не а кцентироват ь на них в нимание. Дру гая 

категор ия страхов не с войственна возр асту и поя вляется по д влиянием 

не которых пр ичин, ситу аций и т.п., с амостоятел ьно такие стр ахи у дете й не 

исчез ают и требу ют коррекц ионного воз действия со сторо ны педагог а-

психолог а. 

Данный выво д актуализ ирует важност ь коррекци и данных про явлений, 

пре дупреждая и х перерожде ние в фоби и [34]. 

Психологическая корре кция опреде ляется как « исправление» и 

о птимизация про цесса псих ического развития л ичности, пре дполагающа я 

использо  вание естест  венных движущих с  ил психоло гического и личностного 

р азвития. Д анное опре деление вк лючает в себ  я исправле ние недостатков, 

не правильносте й, не требующих коре  нных измене ний коррект ируемого 

про цесса или я вления. На помощ  ь в борьбе пр  иходят различные те хники 

корре кции страхо  в детей до школьного возр аста. Β целом, все пре  длагаемые 

мето дики услов но можно р азделить н а три груп пы: игра со страхом, 

верб ализация стр аха, рисование стр  аха [15].  

Рассмотрим по дробнее каждую из переч исленных те хник (табл. 2). 
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Таблица 2 - Техники корре кции страхо в детей до школьного возр аста 
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Методы и пр иёмы артпедагогики для корре  кции страхо в детей ст аршего 

дош кольного возр аста предст авлены на р исунке Приложение В. 

Поэтому ис пользование ис кусства и и гры в качест  ве одного из ве дущих 

видо в деятельност и детей до школьного возр  аста отлич ается от р  азличных 

мето дов и приё мов коррек ции тревог и. Таким обр азом, можно подчеркнут ь 

своевреме нность тех мето дов воздейст вия, котор  ые позволя ют детям 

с правляться со с воими стра хами [38]. 

Коррекционная работа осуществл  яется не со стр ахом, а с л ичностным 

от ношением ребё нка к поро дившим его пр ичинам. Ис пользование д анных 

мето дик помогает дет ям определ ить доверите льные отно шения со 

с верстникам и, преодоле вать ощуще  ние одиночест ва и покинутости, 

тревожност и [21]. 

Коррекционные приемы способству ют уменьше нию количест ва страхов 

у дете й старшего до школьного возр аста, с по мощью изжи  вания у дете й 

волнения стр аха смерти, с нятия ощуще ния постоя нной угроз  ы, исходяще й из 

окруж ающего мир а [23].  

Таким образо  м, можно с делать выво д, что любу ю отрицате льную 

эмоц ию страха мо жно заменит ь положительной, про говаривание и 

обоз начение стр ахов поможет и х признать, а про живание пос ледует примером 

по ведения дл я решения пос ледующих воз никающих с итуаций, что в це лом 

благопр иятно скажетс я на психичес ком развит ии ребёнка. И ндивидуаль но 

подобра в для каждо го ребёнка те хники корре кции страхо  в помогут убе диться 

в то м, что неиз лечимых стр ахов нет и пс ихику ребё нка можно защитить, 

просто преб ывая рядом с н им, поддер живая, пон имая, прин  имая и про живая 

путь от стр ашного к совсем не страшному. 
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Глава 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСС  ЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КО РРЕКЦИИ СТ РАХОВ У ДЕТ ЕЙ ДОШКОЛЬ НОГО ВОЗРАСТ А ИЗ 

НЕПОЛ НЫХ СЕМЕЙ 

2.1 Организ ация и мето дики иссле дования. Анализ резу льтатов 

первичного исследования 

 

 

С целью изуче ния возмож ностей корре кции страхо в у детей 

до школьного возр аста из не полных семе й нами было про ведено исс ледование. 

Экспериментальная б  аза исследо вания предст авлена Туруханским 

муниципал ьным казён ным дошкол ьным образо вательным учре ждением 

детс ким садом «СЕВЕРОК» с. Туруха  нск, Красноярс кого края. Исс ледование 

про водилось в ноябре 2019 г. - мае 2020 г. В исследо вании прин имали участ  ие 

дошкольники по дготовител ьной к шко ле группы в ко личестве 2 2 человек. 11 

дошколь ников из по лной семьи и 11 до школьников из не полной сем ьи. 

Этапы иссле дования: 

1 этап (но ябрь - дек абрь 2019 г.) – анализ науч ных публик  аций и 

основных ко  нцепций по те ме исследо вания, пост  ановка цел и, определе ния 

объекта, пре дмета иссле дования, определе  ние категор иального а ппарата, 

о пределение мето дов и выбор ки экспериментального исс  ледования. 

2 этап (январь – а прель 2020 г.) – подбор диагностического 

инструментария д  ля изучени я возможностей корре  кции страхо в у детей 

до школьного возр аста из не полных семе й, диагност ика страхов у ст арших 

дошко льников, р азработка и апроба  ция программы психокоррекции страхов у 

дете й дошкольно го возраст а из непол ных семей. 

3 этап (ма й 2020 г.) – формулиро  вание выводов, офор мление ВКР. 

Для исследо вания стра хов у дете й старшего до школьного возр аста были 

ис пользованы с ледующие мето  дики: 

1. Психодиагностическая мето  дика выявле ния детски х страхов «Стр  ахи в 

доми ках», авт. А. И. Захаров и М. А. Панфилова. Цель: выяв  ление и уточ  нение 
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преобладающих в идов страхо в (страх те мноты, оди ночества, с мерти, 

мед ицинские стр ахи и т.д.) у дете й старше 3- х лет.  

2. Рисуночный тест «Кинетический р  исунок сем ьи», авт. Р. Бэнс, С. 

Кауфм ан. Цель - выя вить особе нности вос приятия ребё нком семей ной 

ситуации, свое го места в семье, а т акже его от ношений к ч ленам семь и.  

3. Проективная мето дика «Мои страхи», авт. А. И. Захаров. Цель: 

выяв ление стра хов у дете й. 

Использование и менно этих мето дик, объяс няется тем, что о ни сделаны в 

просто й и доступ  ной форме, не требу ют много вре мени на вы полнение, а 

т акже удается помогают  иями достичь  отношение поставленной  достаточно цели. 

В нашем исс ледовании м ы использо  вали также несистематический мето  д 

наблюден ия.  

На основан ии результ атов наблю  дения испытуе мых обеим гру ппам 

детей мо жно дать с ледующие п араметры: дет и из полны х семей на много более 

пос лушны, чем дет и, которые ж ивут в непо лных семья х, они быстрее 

ре агируют на ко мментарии по д  исциплине, н а них не тру дно воздейст вовать и 

ор ганизовать н а занятия, но, дет и с одним ро дителем высту пают более 

нез ависимыми. 

Дети из не полных семе й менее от крыты, чем дет и из непол ных семей. 

О ни вступают в ко  нтакт не не медленно, а через определенное время, ка  к будто 

он и внимател ьно изучают че ловека. У бо льшинства у дете й плохой с ловарный 

з апас, рече вые дефект ы присутст вуют. Вним ание, которое и м уделялос ь, не 

редко б ыло мотиво м для осущест вления пост авленной н ами задачи. Хот я 

определит ь доверите  льные конт акты с некотор  ыми детьми из не полных семе й 

не удалос ь, это говор ит о том, что дет и опасаютс я, что нов ые граждане в и  х 

обществе р азлучат их с ро дителями. Д ля детей из по лных семей мот ивация 

зако нчить работу ст ала проста я похвала и по  хвала, обе щанная их ро дителям. 

Не б ыло никако й разницы в ф изической а ктивности ме жду двумя гру ппами 

дете й в промежуто к диагност ики и обуче ния, все дет и были впо лне мобиль ны, 

и им не ре дко было с ложно скон центрироват  ься на зад ачах. Эмоц  иональные 
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реакции, котор ые сопрово ждают работ а детей из по лных семей, чут ь-чуть 

отл ичаются от дете й из непол ных семей, то и меется: большинство дете  й из 

семей с о дним родите лем порой ст ановятся угрюмыми, з лыми, когд а они не 

де лают что-то и ли другие де лают более луч ше, плакал - до пустим, что это 

не хватка вни мания. 

 По  результ атам метод ики «Кинет ический рису нок семьи» Р. Бер нса, С. 

Кауф мана, делались в ыводы об психо-эмоциональном состо янии детей. 

О ценивались особе нности рису нков, их р асположение, то, к ак были сде ланы 

рисун ки (штрихи, л инии и др.), б  ыло оценено н аличие/отсутст вие детале й на 

рисун ках и т.д. Д алее, на ос новании изуче ния рисунко в были опре делены 

гла вные психо-эмоциональные п араметры: состо  яние трево жности, 

агресс ивности, ко нфликтност и, эмоцион альности. В ыраженност ь и 

направ ленность л юбого состо яния опреде лялась на б азе данных. 

Результаты ис пытуемых были обоб  щены (см. т аблица 3, рисунок 1). 

Таблица 3 - Обобщён ные результ аты дошкольников из по лной семьи и из 

не полной сем ьи по рисуночному тесту «Кинетический р  исунок сем ьи» Р. 

Бер нса, С. Кауф  мана 

Уровни нару шения 

психоэ моционально го состоян ия в 

семье 

Кол-во 

чело век 

Из полных 

се мей 

Из неполны х 

семей 

Высокий 14 (64%) 6 (55%) 8 (73%) 

Повышенный  6 (27%) 4 (36%) 2 (18%) 

Нормальный  2 (9%) 1 (9%) 1 (9%) 

 

Согласно резу льтатам методики « Кинетическ ий рисунок се мьи» Р. 

Бер нса, С. Кауф  мана, можно сде  лать следу ющий вывод: у 5 детей из 11 

до школьников, вос питывающихс я в неполн ых семьях, про  являются т акие 

особе нности как у меньшение с амооценки – дет и рисуют себ  я либо дал ьше от 

сем ьи, чем проч их её члено в. Также и меется 2 р исунка, в котор ых ребёнок не 

р исует себя. В д  анном случ ае рисующи й ребенок не включает себ  я в структуру 

семьи, что го ворит об отсутст вии чувств а единства, от вержении. Пр  ичиной 
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отсутствия а втора на р исунке могут б ыть сложност и самовыра жения при 

об щении с бл изкими люд ьми, отсутст вие чувств а единства с се  мьёй: «мен я 

здесь не з амечают», « мне трудно в ыявить своё место». А втор может 

про пустить себ  я и в знак протест а, считая, что е  го забыли: « все уже 

рас пределено в д анной стру ктуре, мен я мало это во лнует, мне нет з десь места» 

и ли «я не стре млюсь выяв ить здесь с воё место и ли способ в ыражения». 

 

Рисунок 1 - Обоб щённые резу льтаты дош кольников из по лной семьи и из 

неполной се мьи по рису ночному тесту «Кинетический р  исунок сем ьи» Р. 

Бер нса, С. Кауф  мана 

 

4 детей выр ажают боль шую нужду в общении: в собст венные рису нки 

они доб авляют живот ных, родст венников, котор ые не живут с н ими (дядя, 

тетя, бабушка, де  душка). Из резу льтатов мето дики также в идно, что у 3 дете й 

эмоциона льный конт акт с родите лями преры вается: на р исунках чле ны семьи 

не со прикасаютс я друг с ином (они не дер  жатся за ру ки и не от ходят). На 

о дной из фи гур изобра жены пять че ловек: мат ь, малыш, сестр а, брат и оте ц. 

Каждый из н их занят с воими дела ми: ребёно к изображё н в верхнем сегменте 

листа. Дру гие члены се мьи взаимо действуют д  алеко друг от дру га. Все на 

о дной фигуре, но н ичто их не у вязывает. Из данного можно осу ществить 

в ывод, что в д  анной семье к аждый пред назначен с ам себе (бо льшая семь я). 

Эмоцио нальный ко нтакт, меж личностные от ношения в се мье прерыв аются.  

В ходе изуче ния рисунко в выяснилос ь, что 4 из 11 дете  й не 

удовлет ворены сво им положен ием в семье. 6 дет ям неудобно поро й общаться с 

ро дителями, но о ни традицио нно доволь ны своим об щением с ро дителями. 
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Описание р исунков дете й из неполн ых семей:  

Рисунок Ва ли В. На этом рису нке ребёнок очень тон ко уловил 

особе нности распределе  ния семейн ых ролей. Мама - глав а семьи, у неё все 

большое - г лаза, нос и особе нно рот. По об щему призн анию, глаз а матери 

печ альны, а её сердце по  крыто цвет ком, у неё нет рук, о на ничего не мо жет 

изменит ь. Старший брат нарисован со стоячим и волосами, но при это м 

аккуратн  ым и застёгнутым. 

Рисунок Жени К. На этом рису нке также ест ь семья. О громный до м с 

множест вом пустых, необ  итаемых око н. Сам худо жник живёт на чердаке з  а 

решёткой. "Мама на работе, я и  ду ..." Цвет а тоже груст ные: на ма шине 

преоб ладают сер ый и немно го зелёный ( иногда пап а их кидает). А о громные 

«ру ки» - анте нны на кры ше напомин ают родите лей, стоящ их над ребёнком, 

которые по давляют чу вства, котор  ые закрыва ют его за решёткой одиночест ва 

и трево ги. Увидев рисунок, можно сразу понять, что ребёнок болен, ему ну  жна 

помощь. 

Рисунок Леры С.  Расположение ф игуры в це нтре листа у казывает н а 

хорошего и безо пасного че ловека. Оче нь перемен ное давлен ие каранда ша 

указывает н а эмоциона льную лаби льность. Отсутст вие рук у а втора рису нка 

говорит о н арушении с вязи. Семь я изображе на не в по лном составе. Девочка 

изобр азила лишь себ  я и бабушку. А в ре  альной сем ье проживает е щё и 

дедуш ка. Отсутст  вие этого ч лена семьи н а рисунке мо жет свидете льствовать о 

н аличии конф ликта между ис пытуемой и де душкой, отсутст вии 

эмоцио нальной св язи между н ими. Перво й Лера изобразил а бабушку, что 

у казывает н а большую в ажность это го члена се мьи для ис пытуемой. Н а 

рисунке ме жду бабушко й и испытуе мой изобра жена кухон ная плита, что 

у казывает н а наличие ко нфликта ме жду ними. Ст ирание и перер исовывание 

ру к бабушки в про межуток рисо  вания также го ворит о на пряжённом, 

ко нфликтном от ношении к это  му члену се мьи. 

Рисунок Лены А. Расположение ф игуры в вер хнем сегменте листа 

говор ит о повыше нной самоо ценке. Сем ья предста влена в по  лном составе - 
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мама, сестр а, бабушка. Оче нь маленькое изобр ажение сестр ы, отодвинуто й на 

задни й план, указ ывает на ко нкурентные от ношения ме жду испытуе мым и его 

сестро й. Отвечая н а вопрос: « Кто что де лает?» исп ытуемый ск азал: «Я с 

м амой». Ита к, ещё раз, до казывая бессоз нательное же лание «изг нать мою 

сестру» из се мьи. Больш ая фигура б  абушки может го ворить о её бо льшом 

значе нии в семье. 

Рисунок Олеси Г.  Уменьшенный р  азмер рису нка, распо ложенного в 

н ижнем сегменте листа, ук азывает на н изкую самоо ценку испытуе мой. Семья 

изобр ажена не в по лном составе. В реально й семье, кро ме испытуе мой и 

бабу шки, прожи вает дедуш ка. Но исп ытуемая его не изобр азила, что го ворит о 

на личии конф ликта между эт  ими членам и семьи, н изкой эмоц иональной с вязи. 

Бабу шку испытуе мая изобраз ила первой, что у казывает н а её важност ь для 

испытуе мой. 

Рисунок Ди аны К.  Уменьшенный р азмер изобр ажения, рас положенного 

в низу листа, у казывает н а низкую с амооценку. Н а рисунке не х ватает мам ы. 

На вопрос: « Где мать?» де  вочка ответ ила: «Пошл а в магази н». Все это 

у казывает н а наличие ко нфликта ме жду матерь ю и испытуе мой, слабу ю 

эмоциона льную связ ь. Рядом с не й Диана изобр азила её б  абушку - мо жно 

предпо ложить, что ме жду ними и меется тес ная эмоцио нальная св  язь. Очень 

м аленький обр аз брата у казывает н а конкурент ные отноше ния между н им и 

субъе ктом. Руки де да и брата, с  прятанные з а спиной, у казывают н а 

отрицате льное отношение к д  анным член ам семьи.  

Рисунок Игор я М.  Увеличенный р азмер рису нка, стира ния и попр авки в 

про межуток рисо вания могут с видетельст вовать о гиперактивности, 

импульси вности, стрессо вом состоя нии. Штрихо вые линии у казывают н а 

тревожност ь как черту и ндивидуума. Ру ки в карма нах Игоря го  ворят о 

не гативности и ли избеган ии общения. С игарета в зуб  ах автора р исунка 

указ  ывает на не гативность, со циальность субъе кта. Отсутст вие мамины х рук 

говор ит о негат ивном отно шении к ни м. 



30 

 

После прове дения мето дик «Мои страхи» и «Страх и в домика х» был 

проведё н анализ резу льтатов. Сравнительные резу  льтаты исс ледования 

стр ахов у дете й дошкольно го возраст  а из полных и неполны х семей см. в 

таблице 4. 

Анализируя по лученные н ами данные, м ы особенно и нтересовал  ись 

страха ми, которые в пер  вую очеред ь возникают у дете й. Дети из полных семей 

(100%) бо ятся потер ять родите лей и боятс я смерти. Это мо  жно объясн ить 

следую щим образо м: эти дет и воспитыв аются родите лями, получ ают от них 

з аботу и любо вь и привяз аны к родите лям. Чего нельзя с  казать о дет ях из 

непо лных семей. По н ашим данны м, у них т акже есть этот стр ах на высо ком 

уровне, но б  ыли дети, котор ые игнориро вали этот стр  ах (одна де вочка и дв а 

мальчика). 

Одиночество (стр ах остатьс я один на о дин) - гла вный страх дете й из 

непол ных семей ( как мальчи ков, так и де вочек - 100%). Это му имеется 

ло гическое объ яснение: эт  и дети зна комы с оди ночеством, ис пытали его. О ни 

интуити вно чувству ют боль по пр ичине того, что ро дители пре дпочитают 

ребё нку алкого ль, компан ию незнако мцев и т.д. и о ни опасаютс я одиночест ва, 

так ка к родители мо гут оставит ь их дома по пр ичине их небре жности.  

Дет и из полны х семей тр адиционно о пасаются о диночества в 

бу квальном с мысле этого с лова (к пр имеру, ост аваясь дом а одни). Мы пришли 

к т акому выво  ду из разго вора, котор ый сопрово ждался диа гнозом тре воги. 

Данн ый страх не тру дно объясн ить, так к ак данных дете й традицио нно 

окружа ют близкие и и х не оставляют без пр исмотра. Можно осущест вить 

вывод, что о диночество в д  анном возр асте предст авляет собо й одним из 

пер востепенны х страхов сре ди дошколь ников, вне з ависимости от с  итуаций. 
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Таблица 4 - Количественные д  анные диаг ностики по мето дикам А. И. 

Захаровой и М. А. Панфилово й 

Название стр аха 

Дошкольники из 

по лной семьи 

Дошкольники из 

не полной сем ьи 

Кол-во % Кол-во % 
 шных снов 3 27 9 82 

страхи сказоч ных персон ажей  6 55 7 64 

страх того, что ро дители 

умрут  
11 100 10 91 

боязнь огн я  4 36 6 55 

страх, пере д тем как з аснуть  0 - 8 73 

страх опоз дать  1 9 4 36 

страх враче й (кроме зуб  ных) 1 9 4 36 

страх кров и  2 18 3 27 

страх замк нутого 

простр анства  
1 9 3 27 

страх потер ять маму и ли папу 11 100 9 82 

страх темнот ы 3 27 10 91 

страх боль ших площаде й 3 27 5 45 

страх войн ы 3 27 9 82 

страх воды 6 55 7 64 

страх глуб ины 5 45 10 91 

страх умерет ь 1 9 3 27 

боязнь нео жиданных з вуков  1 9 3 27 

страх одиночест ва  2 18 11 100 

боязнь бол и 4 36 10 91 

 

Страх быть н аказанным н аходится в ч исле самых пер востепенны х 

страхов дете й из непол ных семей. Эт и дети все без ис  ключения с ильно 

опас аются наказ аний, види мо, это со пряжено с те м, что род ители руга ют и 

испол ьзуют физичес кие наказа ния. 

Β результате исследова  ния выясни ли, что ря дом со стр ахом наказ ания у 

дете й из непол ных семей сто ит страх бо ли - это мо жет указыв ать на то, что эт и 

боязни к ак бы там н и было связ аны между собо й. Боль мо жет быть 

резу льтатом на казания. Дет и не лишь о пасаются бо ли, но и ис пытывали её, 

поэто му не редко в  ыбирают да нный страх, к пр имеру, оди н мальчик пос ле 

вопроса: « Боитесь ли в ы какой-нибу дь боли?» о н сказал: « Конечно, вот т ак, 
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если т ы сильно поб ьют, то бо льно конеч но будет» и по казал, как и менно его 

б или. 

 

Рисунок 2 – Проявление стр ахов у дош кольников  из по лных и непо лных семей 

по мето дике «Страхи в до миках», авт. А. И. За харов и М. А. Панфи лова 

 

Девочки из не полных семе й вместе со стр ахами одиночест ва и наказ ания 

очень с ильно опас аются разн ых животны х. Если у девоче к из благо получных 

се мей страх с казочных персо нажей идёт от р ассказов взрос лых, чтени я книг, 

прос мотра сказо к, пугания взрослых эт ими персон ажами (тра диционно в 

шут ку), то у де вочек из не полных семе й (которым вр яд ли хоть кто- нибудь 

чит ает или по вествует с казки, да и вооб  ще занимаетс я ребёнком) б  лижайшими 

не понятными су ществами в ыступают ж ивотные (о громные соб аки, бездо мные 

кошки). 

Для мальчи ков и девоче к из непол ных семей пер вые места з анимают 

стр ах перед ко шмарами, мо нстрами и б андитами. Мы считаем, что б  андиты и 

мо нстры не ре дко выступ ают основн ыми героям и таких детс ких снов. Стр  ах 

страшны х снов объ ясняется бес покойной с итуацией в се мье, не ре дко ребёно к 

опасаетс я засыпать. Во сне ребё  нка осущест вляется отр ажение ситу ации, в 

которо  й он наход ится, и чу вств, котор ые он претер  певает, та к как сон - это 

ме ханизм, котор ый создаёт д иалог между соз нанием и бессоз нательным. 

Исходя из р азличия выборо в данного стр аха у двух гру пп детей, мо жно 

предпо лагать, что дет и из непол ных семей не просто в ыше опасаютс я 

появления стр ашилок в с новидении, но и чаще по двергаются стр ашным снам. 
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Конечно, н а данный стр ах воздейст вуют не ли шь факторы се мейного 

неб лагополучи я, но и сре да, в которо й формируетс я ребёнок. Се йчас СϺИ 

представл яет собой от  крытым источ ником, пос ле просмотр  а фильмов по 

те левизору, у жасные геро и боевиков н ачинают пре дставлятьс я им на любо м 

шагу, изобр ажаются дет ьми в их и грах. Избыто  к кровавых ф ильмов и с  цен 

насили я в них, ведет к кошмара  м. 

Хочется от метить, что бо язнь темнот ы находитс я у групп ( кроме 

мальч иков из полных семей) на о дном уровне. Вооб  ще это дост аточно 

извест ный детски  й страх, но в идимо мальч ики из полных семей стре  мятся хоть 

в чем-то к азаться бесстр ашными, сме лыми и поэто му некотор ые из них 

отр ицают свой стр ах темноты. 

Интересен тот ф  акт, что де вочки из не полных семе й опасаютс я 

множеств а вещей в то же вре  мя и с рав ной силой. Страх потер  ять маму и  ли 

папу, стр ах сказочн ых персона жей, страх те мноты, тра нспорт, ого нь, бандит ы, 

боль, у колы, стра х смерти, стр ах смерти ро дителей, стр ах перед с ном и стра х 

страшных с нов. Все они и меют одина ковую степень. Все это у казывает н а 

очевидное э моциональное р асстройство т аких детей, которое требует 

в мешательст ва психоло га. 

Таким образо м, оказалос ь, что у дете й из полных семей чис  ло страхов, в 

пер вую очеред ь, ниже, во втору ю очередь, о ни носят с лабо характер, который 

в ыражен. 

А. И. Захаро в считает, что чересчур м  ножество стр ахов (более 14 у 

м альчиков и 16 у де вочек) могут у казывать н а развитие не вроза или 

бес покойства х арактера и а ктуальност ь их ликви  дации [16]. По н ашим 

данны м, оказалос ь, что сре ди детей из по лных семей сре  днее число стр ахов на 

че ловека рав  но этим цифр ам, а сред  и детей из не полных семе й они 

сущест венно выше. 

Таким образо м, после у глублённого изуче  ния содерж ания и спе цифики 

детских рису нков, мы пр ишли к сле дующим выводам: 
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1. Дошкольники из неполных семей боятс  я таких яв лений, как 

о диночество до ма, страшн ые сны и те мнота, веро ятно, это с вязано с 

не которыми вос поминаниям и из прошло го, а имен но конфликт ами между 

ро дителями. Используя д  анные, получе  нные в ходе э ксперимент ального 

исс ледования, мо жно сделат ь вывод, что ко личество стр ахов среди дете  й из 

непол ных семей в ыше, чем ко личество стр ахов детей из по лных семей. 

2. Большинст во детей из неполных семей, в от личие от дете й из полных 

семей, предпочит али рисоват ь ручкой и ли простым к арандашом, и ре  дко 

цветными к арандашами. З аострённая гр афика, непо нятные зуб астые 

живот ные, мрачные лю ди, животн ые – вот с пецифика р исунков дете й из 

неполных се мей. 

3. Дети из не полных семе й предпочит ают неболь шой выбор ц ветовой 

па литры, чёр ный цвет ч асто встреч  ается на и х рисунках. С ильное дав ление 

кара ндаша иног да вызывало д  ыры в рису нках. Пункт ирные лини и, 

скрещён ные лица и фигур ы, испуган ные глаза, отсутств  ие рук или н аоборот 

оче нь большие ру ки с пальц ами (необхо димость в об щении), ино гда 

отсутст вие рта на л ице при на несении рису нка члена се мьи. Рисун ки 

некотор  ых детей не соот ветствовал и рисункам дете й их возраст а (вместо 

му жчины они р  исовали не аккуратные п алочки). Не которые дет и вообще не 

мо гли предст авлять что- либо, пото му что они просто не з нали, как р исовать, и 

объ ясняли это л ибо просто не желанием р исовать в д анный моме нт, либо 

о граниченност ью. 

Мы разработ али коррек ционную про грамму, чтоб ы преодолет ь страхи 

дете й среди до школьников из се мей с одни м родителе м. В прогр амму входят 

и гры и зада ния по изб авлению дете й от того и ли иного стр аха. 

 

 

 

 

 



35 

 

2.2 Программа психокоррекции страхов у дете  й дошкольно го возраст а из 

неполных се мей 

 

Целью прогр аммы корре кции детск их страхов «С мелый Я» ст ала 

нормализация э моционально й сферы у дете  й старшего до школьного возр аста 

из неполных семей. 

Мы определ или следую щие задачи программы. 

- преодолен ие страхов, т ипичных дл я дошкольн иков из неполных семей; 

- устранение тре воги; 

- снятие эмо ционального и м ышечного н апряжения; 

- расширение и обо гащение на выков обще ния со сверст никами, 

по вышение «и гровой ком петенции» ребенка. 

Корректирующая р абота, связ анная с проб  лемами дете й, означает 

с межные обл асти: 

- психологическое вос питание ро дителей, обуче ние родите лей 

конкрет ным способ ам преодоле ния тревог и и страха у дете  й; 

- коррекционная р абота с дет ьми направ лена на р азвитие и по вышение 

увере нности в себе, кр итериев их ус пешности, у мения практ  иковать сло жные 

ситуа ции, неудач ных ситуац ий, помощи и по ддержки в прео долении страхо в 

ребенка психолого м. Поэтому в ос нову прогр аммы входят у пражнения не 

то лько для с нятия разл ичных стра хов, но и р азличные у пражнения, котор ые 

помогают ре ализовать все эт и области. 

Форма реал изации: гру пповая. Ко личество ч ленов коррекционной 

группы сост авляет 11 че ловек. Про грамма рассч итана на 10 з анятий 2-3 р аза в 

неде лю. Курс д лится от 20 до 40 м инут. Продо лжительност ь всей про граммы 1 

мес яц. 

В программе использо вались так ие приемы и техники, как расслаб  ление, 

мето ды игровой тер апии, техн ики арт-тер апии, танце вальная и лечеб  ная 

физкул ьтура. В ходе его ре  ализации дет и познаком ились с му льтфильмам и и 
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стихам и, в котор ых поднима лась пробле ма тревожност и, и приня ли участие в 

и х дискусси ях. 

Занятие про водится в ст андартной фор ме и включ ает в себя следу ющие 

элеме нты: приветст вие, разминку, ос новное содер жание, реф лексию по итогам 

данного за нятия и риту ал прощани я.  

Программа корре кция детск их страхов «С мелый Я!» пре дставлена в 

т аблице 5. 

Конспекты з анятия пре дставлены в Пр иложении Г. 

Родители, котор ые согласи лись оказат ь помощь и з аняться 

психокоррекцией, были про информиров аны о стра хах детей, от  меченных н  а 

листовка х (выявлен ных во вре мя диагност ики и интер вью) до нач ала заняти й. 

Дети рисо вали страх и даже дом а, где род  ители продо лжали свою р аботу. 

Поощрение р исования взрос лыми, помо щь, вниман ие и интерес к р аботе дете й 

были неотъе млемой част ью процесс а коррекци и. 

Во время ко нсультации ро дители озн акомились с теорет ическими 

во просами проб лемы детско й тревоги, резу льтатами пс иходиагност ического 

обс ледования детс кой тревог и, основны ми моделям и поведени я взрослых по 

от ношению к детс кой тревож ности. 

Таблица 5 – Програм ма коррекции детс ких страхо в «Смелый Я» 

Тема. Цель Упражнения 
Занятие 1. «З дравствуйте, это я!» 

Цель: создание б лагоприятн ых условий д ля 

группово й работы, соз дание позит ивной 

моти вации для пре дстоящих з анятий, 

са моанализ. 

1. Упражне ние «Росточе к под солн цем». 

2. Упражне ние «Доброе утро…». 

3. Упражне ние «Что я л юблю?». 

4. Упражне ние «Компл именты» 

5. Упражне ние «Разго  вор через сте кло» 

Занятие 2 «Мое имя» 

Цель: разв итие умени я  участни ков группы 

а нализироват ь чувства дру гого. Корре кция 

разнообр азных стра хов. 

 

1. Упражне ние «Росточе к под солн цем» 

2. Упражне ние «Рукопо жатие» 

3. Игра «Ϻоё имя». 

4. Упражне ние «Подаро  к» 

5. Упражне ние «Клубоче к» 

Занятие 3. Н астроение 

Цель: разв итие умени я  участни ков группы 

р аспознават ь свои чувст ва и переж  ивания. 

 

1. Упражне ние «Росточе к под солн цем» 

2. Упражне ние «Возьм и и переда й». 

3. Упражне ние «Маска стр ахов и тре вог» 

4. Ролевая и гра «Устано  вление конт акта» 

5. Рисован ие на тему «Ϻоё настроение». 
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Продолжение таблицы 5 
 

Занятие 4. Н астроение 

Цель: обуче ние способ ам выражат ь свои 

эмо  ции безопас ным, социа льно-прием лемым 

способо м, снижение м ышечных за жимов. 

 

1. Упражне ние «Росточе к под солн цем» 

2. Игра «Поме няемся  мест ами» 

3. Упражне ние «Танцу й свободу» 

4. Упражне ние «Ласко  вый мелок». 

5. Упражне ние «Пум – пу м» 

Занятие 5. Н аши страхи 

Цель: форм ирование н авыка увере нного 

пове дения. 

 

 

1. Упражне ние «Росточе к под солн цем» 

2. Упражне ние «Цвета мое го настрое ния».  

3. Упражне ние «Расск ажи свой стр ах». 

4. Упражне ние «Изобр ази свой стр ах» 

5. Упражне ние «Чужие р исунки». 

Занятие 6. Я бо льше не бо  юсь 

Цель:  сни жение стра хов, стаби лизация 

эмо  ционального состо  яния. 

 

1. Упражне ние «Росточе к под солн цем» 

2. Упражне ние «Я злюс ь» 

3. Упражне ние «Αзбука страхов».  

4. Игра «Я же лаю себе и дру гим...».  

5. Упражне ние «На лес ной полянке».  

Занятие 7. Βолшебный лес 

Цель: обуче ние способ ам выражат ь свои 

эмо  ции безопас ным, социа льно-прием лемым 

способо м. 

 

1. Упражне ние «Росточе к под солн цем» 

2. Упражне ние «Отгад ай эмоции» 

3.  Разминка « Меняющаяся ко  мната 

4. Упражне ние «Я пой мал золоту ю рыбку» 

5. Упражне ние «Перес ядьте все те, кто …».  

Занятие 8. Со лнце в ладо  шке 

Цель: форм ирование н авыка увере нного 

пове дения 

 

1. Упражне ние «Росточе к под солн цем» 

2. Упражне ние «Неоко  нченные 

пре дложения». 

3. Игра «Бу кет».  

4. Игра «Ко  мплименты».  

5. Упражне ние «Β лучах солнышка» 

 

Представляем программу «Смелый Я!». В програм  ме коррекц ии страха 

м ногие дети с у довольствие м играли в р азные игры и в ыполняли 

пре дложенные з адания. Но некотор  ые не хоте ли участво вать в игр ах, они 

пре дпочитали наблюдать за проис  ходящим со сторо ны. Педаго г должен бы л 

убедить и х и регуляр  но «тянуть» и х на занят ия. 

Больше все го детям нр авились по движные игр ы (повязка н а глаза, с поты, 

футбо л), но нере дко они нару шали норму. Вначале это про  исходило из-з а 

незнания пр авил игры, но д аже при нео днократных объ яснениях о ни все рав но 

продолж али играть по-с воему.  Игра «Колду нья» оказа лась сложно й, так как 

не которые дет и нервнича ли, потому что дру гие дети р исовали сво и рисунки. 

Не всем дет ям нравилос ь рисовать то, что и м предлага ли. Немног ие дети из 

не полных семе й не умели р исовать ил  и не хотел и, и вообще от казались. Тем 
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более, н а последни х занятиях о ни с больше й готовност  ью и радост ью взялись 

з а карандаш и и стали осу ществлять то, что и м говорили. 

Давайте по  дробнее расс мотрим мето ды и приемы психологичес  кой 

коррек ции тревог и через зр ительную а ктивность у до школьников. 

1. Дорисовка «з ащитного объе кта». Дети, котор ые участво вали в 

психокоррекционных упражнени ях, использо вали подоб ную технику, ко  гда 

имели де ло со стра хом перед с казочными персо нажами и мо нстрами, 

з акрывали с вои камеры, з аковывали и х в цепи, о кружали их сте ной и т. д. 

В роли защ итных изобр ажений на р исунках бы ли также изобр ажения 

сторо нников и друзе й, помогаю щих справит ься со стр ахами. Чаще всего эт  и 

помощник и изобража ли крупных ж ивотных и герое в из сказо к, мультфи льмов 

или ф ильмов или друзе й, которые де йствительно су ществуют, из к ласса или 

в не школы, ро дственнико в детей ил и домашних ж ивотных. 

2. Модификация изобр ажения, пре вращение из «у жасного» в « весёлое» 

и ли «хорошее и весё лое». Цель техни ки - удалит ь предметы стр аха. Ребенку 

дается задание в ыполнить и х так, чтоб ы ужасные персо  нажи стали с мешными 

ил и хорошими. Можно порекомендовать ребенку нарисоват ь свой стра х и 

добавит ь детали, чтоб ы было весе ло. 

Очень эффе ктивно, ны нешняя тех ника испол ьзовалась дет ьми, когда о ни 

работал и со страх ами сказоч ных персон ажей и подоб  ными страх ами темнот ы 

и страшн ых снов. Общим сюжето м было так же изображе ние различ ных 

«магических» средств для метаморфоз и мо  дификации стр ашных пред метов. 

Например, когда бы  ла предложе на модифик ация рисун ка, в которо м 

предлага лся страх, не которые дет и, вспомин ая эпизод из с казки о Гарр и 

Поттере, пре дставляли себ  я и предст авлялись к ак любимые персо нажи и 

пре вращали сво и страхи в з абавные пре дметы. Некоторые до школьники 

р ассматрива ли это зад ание как и гру и пыта лись приду мать много но вых 

картино  к для свои х собствен ных страхо в. 

Тем не менее, не  которые дет и использо вали свои ор игинальные и деи, 

чтобы пр именить эту те  хнику. Выражая сво и страхи, де вочки умен ьшали свои 
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р азмеры, ис пользуя дет али, котор ые делали и х персонаже й более 

дру желюбными: улыбк  и, слезы, ц веты и т. д. 

3. Похожим мето дом являетс я метод ото ждествлени я ребенка с героем 

с казок, фил ьмов или му льтфильмов, котор ый может смело спр авляться со 

стр ахами и пу гающими ситу ациями. 

4. Восприятие из менения от ношения к у жасающему объе кту - это 

пре дложение поз накомиться с объе  ктом страх а. Очень распространенный 

сюжет для р исунка был пре дставлен персо нажами и и х взаимоот ношениями из 

му льтфильма « Корпорация мо нстров», в которо м дети прот ивостояли 

г лавному геро ю, который по дружился со стр ашным монстро м. Такая такт ика 

сработ ала очень хоро  шо при работе со стр ахом перед те мными и ноч ными 

страх ами перед дет ьми. Тьма, пуг ающая свои м мраком и у дивлением, 

пр иобрела не кий образ стр ашного сущест ва. Дети разработ али эти су щества и 

ос настили их во вре мя переговоро в качества ми, которые поз воляют им 

« подружитьс я» с ними: о диночество, добро желательност ь, общител ьность. В 

конце рису нка, при обсу ждении и по дведении ито гов урока, н аиболее по хожие 

опасе ния были пр иписаны ме нее пугающ им детям. 

Сравнительный а нализ пове денческих п аттернов в корре ктирующих 

де йствиях с дет ьми, вырос шими в сем ьях с одни м родителе м и в полных 

се мьях, позволил н ам сделать с ледующие в ыводы: 

- дети из полных семей всту пают в конт акт со взрослыми н амного 

быстрее, че м дети от ро дителей-од иночек, об наруживая р  азличные фор мы 

реагиро вания; 

- дети из не полных семе й не только в нимательно ре агируют на 

в нимание, но и то нко различ ают похвалу и це нзуру, оче нь чувствите льны к 

любо й оценке взрос лых, а дет и полных семей спо койнее относ ятся к свое му 

отношен ию к действия; 

- дети из не полных семе й чаще и н астойчивее обр ащаются к взрос  лому, 

ищут его вниман ия, цепляютс я за него; 
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- дети эмоционально гор аздо менее усто йчивы: они часто боро лись за 

пр аво быть водя щими, часто де йствовали, п лакали, ссор ились и взр ывали гнев, 

про являли жад ность к раз личным пре дметам в ро левых игра х, в то вре мя как 

так ие явления н аблюдались в дет и из полных семей гор аздо реже; 

- разница ме жду двумя гру ппами дете й во время про граммы наб людалась 

в вос приятии и от ношении к з анятиям. Детям из полных семей не х  ватает 

вни мания и весе лья, в бол ьшинстве с лучаев эти и гры рассматр ивались ка к 

обычные по вседневные и гры, а для дете  й из непол ных семей ч  аще были 

к аникулы. 

Таким образо м, мы наблюдае  м явное отрицательное влияние 

конфликтных с итуаций в семье н а поведение ребенка и его эмо  циональные 

про явления. Дети из неполны  х семей проявляют остру ю потребност ь во 

внима нии и доброжел ательности взрослого.  

 

 

2.3 Αнализ результато в повторно го исследо вания 

 

После прове дения корре кционной про граммы по прео долению стр аха у 

дете й дошкольного возр аста была проведена по вторная диагностика. 

Повторная д иагностика стр ахов у стар ших дошкол ьников про водилась 

по пс иходиагност ической мето дике выявления детс  ких страхов «Стр ахи в 

домиках», а вт. А. И. Захаров и Ϻ. А. Панфилова и проекти  вной метод ике «Ϻои 

страхи», авт. А. И. Захаро в. Обобщив резу льтаты повтор ной диагност ики 

страхо в у детей ст аршего дош кольного возр аста, приш ли к выводу, что дети из 

неполных семей, име  ют статист ически досто верное уме ньшение стр  ахов.  

Наглядное пре дставление о выраженности стр  ахов в двух гру ппах 

представлено в т аблице 6. 

Таким образо м, страхи дете й дошкольно го возраст а после про ведения 

за нятий стали менее в ыраженными. 
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Таблица 6 – Сводная таб лица выраженности страхов дете  й старшего 

до школьного возраста из полных и не полных семе й по методикам 

Α. И. Захаровой и М. Α. Панфилово й  

Выраженность 

стр аха 

Полная сем ья Неполная се мья 

Первичная 

д иагностика 

Повторная 

д иагностика 

Первичная 

д иагностика 

Повторная 

д иагностика 

Кол-во дете й, 

% 

Кол-во дете й, 

% 

Кол-во дете й, 

% 

Кол-во дете й, 

% 

Высокий 

уро  вень 

6 55 4 36 8 73 6 55 

Средний 

уро  вень 

4 36 6 55 2 18 4 36 

Низкий 

уро  вень 

1 9 1 9 1 9 1 9 

 

Результаты но вого теста по казали, что н аиболее выр ажены опасе ния 

первич ного иссле дования сре ди дошколь ников из не полных семе й, такие к ак 

страх с мерти родите лей (59%); бо язнь сказоч ных персонажей (40%); бо  язнь 

живот ных (82%), боязнь ноч ных кошмаро в (82%) снизилас ь (78% - 60%). Это, 

в с вою очеред ь, говорит о то м, что пси хотехничес кие данные с ильно повл ияли 

на из менение эмо ционального состо яния и соц иального по ведения дете й, 

испытыв ающих стра х (Таблица 7). 

Стоит отмет ить, что с итуация улуч шилась с возр астной тре вогой сред и 

детей, пр и которой к  аждая фоби я выделяетс я как менее в ыраженная, че м 

первонач  альный диа гноз. 

А. И. Захаров в с воей работе ср авнивает ко личество стр ахов с 

возр астными нор мами старш их дошколь ников, среднее ко личество стр ахов в 

дош кольном возр асте у девоче к = 10,3, у мальчико  в = 8,2. Наши данные, 

котор ые получен ы после реализации программы корре  кции, стал и на практ ике 

на том же уро вне, что и ст андартные по казатели. Но у дете  й из непол ных 

семей сте пень опасе ний все же не много выше. 

Динамика с нижения ко личества стр ахов в дву х группах яс на. Но есл и мы 

посчит аем разницу в стр  ахах до и пос ле коррекц ии в каждой группе, то 



42 

 

о кажется, что про грамма оче нь результ ативно заде ла детей из не полных семе й, 

им удалос ь избавитьс я от 132 стр ахов и дете й из полных семей - из 81 стр аха. 

Мы сч итаем, что это со пряжено име нно со спе цификой про граммы - о на 

основан а на множест  ве упражне ний для сн ятия эмоцио нального стресс а, и это 

оче нь нужно д ля детей из не полных семе й. 

 

Таблица 7 –Ведущие стр ахи детей ст аршего дош кольного возр  аста из полных и 

неполных семей по методикам Α. И. Захарово  й и М. Α. Панфилово й  

Название стр аха 

Результаты 

пер вичной 

диа гностики 

Результаты по вторной 

ди агностики 

Кол-во % Кол-во % 

страх стра шных снов 9 82 7 64 

страхи сказоч ных персон ажей  7 64 5 45 

страх того, что ро дители умрут  10 91 8 73 

боязнь огн я  6 55 4 37 

боязнь  по жара  7 64 5 45 

боязнь машин, поез дов, 

самолёто в  
6 55 4 37 

страх войн ы 9 82 7 64 

страх воды 7 64 5 45 

страх глуб ины 10 91 8 73 

страх бури, ур агана, гроз ы, 

наводне ния 
7 64 5 45 

страх, того, что теб  я накажут 11 100 9 82 

страх каки х-то людей 8 73 6 55 

страх одиночест ва  11 100 9 82 

боязнь бол и 10 91 8 73 

 

Если мы обр атимся к а нализу резу льтатов по вторного изуче ния 

внутриличностных отношений, м  ы увидим про грессивную д  инамику 

улуч шения отно шений в се мье субъекто в, у котор ых был симптомокомплекс 

тревоги н а этапе пер вичной диа гностики. Теперь для детей их сем  ья была 

пре дставлена как счастл ивая и пол ная. 

Для детей из не полных семе й самоподдержка и самовыр  ажение ста ли 

сильным ресурсо м в реализации программы корре  кции. Для актива ции этой 



43 

 

фу нкции испо льзовались у пражнения, н апример, в котор ых ребенок мог 

говор ить перед гру ппой и говор ить о ее собственн ых характер истиках, чтоб ы 

стать гл авным водите лем: «Кролик-кролик», « Я могу», «Тренироваться», 

соре вновательн ые игры: «Веревка», «Ловкие рук и». Все внутре нние ресурс ы, 

сильные сторо  ны, талант ы и навыки дете й работают во вре мя програм мы. Для 

это го использо вались так ие игры, к ак «Мои та ланты», ро левые игры « Дочери 

и м амы», «Бол ьные», «Ут ята». В таких игр ах дети берут н  а себя значе ние 

взросл ых. Были испол ьзованы исс ледования, в котор ых каждый ребенок 

выражал р азные эмоц ии в своих д вижениях, в р итме, испо  льзуя выра жения 

лица. О ни развили с пособность в ыражать сво и эмоции и н астроения. 

Кроме того, не которые ро дители, ка к и прежде, и нтересовал ись 

процессо м коррекци и и поведе нием ребенка. В основно  м они были ро дителями 

дете й, которые де йствительно ис пытали сам ые большие стр ахи во все й группе. 

Эти родите ли изучали н аучную литер атуру, пре дложенную исс ледователе м по 

детско й тревожност и, и пытал ись осущест вить меры по и  х устранен ию с 

детьм и дома. Этот факт подчеркивает важность и эффе  ктивность 

вз аимодейств ия психоло га и родите лей. Поэто му помощь ро дителей яв ляется 

одн им из компо нентов успе ха в испра влении детс ких страхо в. 

Результаты э  ксперимент ального исс ледования стр ахов детей из по лных и 

непо лных семей, показали, что данные, по  казывающие уро вень страх а после 

корре кционной про граммы, ст али выше. Таки м образом, мы оценили 

продуктивность программы корре  кции и при шли к выво ду, что он а является 

эффе ктивным сре дством нор мализации эмоциональной сфер  ы дошкольн  иков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Β современно й психолог ической нау ке проблем а страха я вляется одной 

из н аиболее актуальных. Страх - б азовая эмо ция и пере живание это й эмоции 

ощу щается и вос принимаетс я людьми к ак угроза л ичной безопасности. При 

анализе пс ихологичес кой и педа гогической л итературы,  б  ыло выявле но, что 

стр ах являетс я многоуро вневым фено меном, и р ассмотрение е го в какой- либо 

линей ной плоскост и невозмож но. Рассмотре ние феноме нологии да нного 

понят ия позволи ло выявить р яд сущност ных характер истик, так их как тре вога, 

объе кт, предмет, содерж ание и обр аз страха. Основной классифик ацией страха 

является классиф  икация Α. И. Захаров а: по хара ктеру – пр иродные, 

со циальные, с итуативные, л ичностные стр ахи; по сте пени реаль ности – 

ре альные и вообр ажаемые; по сте пени интенс ивности – остр ые и хроничес кие. 

Проблема стр ахов на до школьном возр асте состо ит: во-пер вых, в том, 

чтоб ы правильно от граничить стр  ахи, возни кшие у здоро вых детей в сфере 

в лияния на н их такого пс ихотравмиру ющего фактор  а как непо лная семья, от 

стр ахов, имеющих пс ихопатолог ическую ос нову; во-втор ых, в выяв лении 

прич ин возникно вения стра хов у дете й старшего до школьного возр аста; в-

трет ьих, в пре дупреждени и возможност и появлени  я страхов у дете й из 

непол ных семей и по исков путе й коррекци и, в случае, у же возникш их 

страхов ых реакций. 

Любую отриц  ательную э моцию стра ха можно з аменить положительной, 

про говаривание и обоз начение стр ахов поможет и х признать, а про живание 

пос ледует примером по ведения дл я решения пос ледующих воз никающих 

с итуаций, что в це лом благопр иятно скажетс я на психичес ком развит ии 

ребёнка. И ндивидуаль но подобра в для каждо го ребёнка те хники корре кции 

страхо в помогут убе диться в то м, что неиз лечимых стр ахов нет и пс ихику 

ребё нка можно защитить, просто преб  ывая рядом с н им, поддер живая, 

пон имая, прин имая и про живая путь от стр ашного к совсем не страшному. 
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С целью изуче ния возмож ностей корре кции страхо в у детей 

до школьного возр аста из не полных семе й в Туруханском МКДОУ «Детский 

сад «СЕΒЕРΟК»» с. Турух  анск, было про ведено исс ледование. Β исследовании 

пр инимали уч астие дошкольники по дготовител ьной к шко ле группы в 

ко личестве 2 2 человек. 11 дошкол ьников из по лной семьи и 11 до школьников 

из не полной сем ьи. 

После проведения мето  дик и углублённого изучения со  держания и 

с пецифики детских рису нков, мы пр ишли к сле дующим выводам: 

Дошкольники из не полных семе й, боятся т аких явлен ий, как, ост аться 

одно му дома, стр ашных снов и те мноты, это воз можно связ анно с нек ими 

воспом инаниями из про  шлого, а и менно конфликта ми между ро дителями. 

Оперируя данными, по лученными в хо де экспери ментального исс ледования, 

мо жно сделат ь вывод о то м, что кол ичество стр ахов у дете й из непол ных 

семей в ыше количест ва страхов дете й из полны х семей. 

Дети из неполных семей пред  почитают небо льшой выбор п алитры 

красок, чёр ный цвет ч асто встреч  ается в их р исунках. С ильный наж им 

каранда ша иногда при водил к дыр ам в рисун ках. Преры вистые лин ии, 

зачерче нные лица и фигуры, ис  пуганные г лаза (круп ные зачерче нные 

глазн ицы), отсутст вие кистей ру к или наоборот оче нь крупные к исти рук с 

п альцами (потреб  ность в об щении), ино гда отсутствие рт а на лице в р исунке 

чле на семьи.  

Нами была р азработана корре  кционная про грамма по преодо лению 

детс ких страхо  в у дошкольн иков из неполных семей. Β программу вкл  ючены 

игры и з адания, направленные н а избавлен ие детей от то го или ино го страха. 

Корректирующая р абота с дет ьми направ лена на р азвитие и у крепление 

у веренности в себе, кр  итериев собст венного ус пеха, способ ности вест и себя в 

тру дных ситуа циях, неуд ачных ситу ациях, помо щи и поддер жки в 

прео долении собст венных стр ахов. Поэтому в ос нову прогр аммы входят 

у пражнения не то лько для с мягчения р азличных стр ахов, но и р  азличные 

у пражнения, которые по могают реализовать все переч  исленные н аправления. 
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Сравнительный а нализ особе нностей по ведения во вре мя коррекц ионных 

меро приятий с дет ьми, воспитывающихся в неполны  х и неполн ых семьях, 

поз волил нам с делать сле дующие выво ды: 

- дети из полных семей всту пают в конт акт со взрослыми н амного 

быстрее, чем дети от ро  дителей-од иночек, обнаружи вая разнообразие 

от ветного по ведения; 

- дети из неполных семей не то  лько чутко ре агируют на в нимание, но и 

то нко различ ают похвалу и це нзуру, оче нь чувствительны к л юбой оценке 

взрос лых, в то вре мя как дет и полных семей более с  покойно от носятся к 

с воему отно шению к действиям; 

- эмоционально гор аздо менее ст абильные дет и из непол ных семей: о ни 

часто боро лись за пр  аво быть во дящими, часто ка  призничали, п лакали, 

др ались и за катывали истер ики, прояв ляли жадност ь к различ ным предмет ам в 

ролев ых играх, в то вре  мя как так ие явления н аблюдались у детей из полных 

се мей гораздо ре же; 

- разница меж ду двумя гру ппами дете й во время про граммы наб людалась 

в вос приятии и от ношении к з анятиям. Дети из полных семей не ис  пытывают 

не достатка в нимания ил  и игровых де йствий, по бо льшей част и эти игры 

вос принималис ь как обыч ные ежедне вные игры, а д  ля детей из не полных 

семе й занятия скорее вос принималис ь как праз дники. 

Мы наблюдае м явное отрицательное влияние конфликтных с  итуаций в 

семье н а поведение ребенка и его эмо  циональные про явления. Дети из 

неполны х семей проявляют остру  ю потребност ь во внима нии и 

доброжел ательности взрослого.  

Обобщив резу льтаты повтор ной диагност ики страхо в у детей ст аршего 

дош кольного возр  аста, приш ли к выводу, что дет и из непол ных семей, и меют 

статист ически досто верное уме ньшение стр ахов. Таким образо м, мы оцен или 

продуктивность программы корре  кции и при шли к выво ду, что он а является 

эффе ктивным сре дством нор мализации эмоциональной сфер  ы дошкольн  иков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификаций т ипов страхо в, авт. Ю. В. Щерб атых 

 

Классификации 
типов страхов

«Социальные» 

страхи: страх 

ответственности, 

страх испытаний и 

т.д.

«Природные» 

страхи: 

астрономические 

явления, вулканы 

и землетрясения,.

Κлассификация страха с 
применением насилия: от 
лёгкого страха до ужаса.

Страхи, которые мы 
создаём сами: страх 

перед 
несуществующими 
явлениями, страх 
перед темнотой, 

Страхи детей: 
страх 

одиночества, 
посторонних, 

особая внешняя 
угроза, сказочные 
картинки, врачи, 

проникающие 
шумы и т.д. 

Страх смерти

Страхи понятные и 
бессознательные
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Βиды страхов, от мечаемые у дете й старшего до школьного возр аста 

 

 

Βиды страхов, отмечаемые у детей старшего 
дошкольного возраста

Βозрастные страхи

1. Страх потусторонних сил, чертей, 
привидений.

2. Страх смерти (своей и родителей).

3. Навязчивое повторение неприличных слов.

4. Страхи, связанные со своим будущим

Приобретённые (навязанные) страхи

1. Угрозы или насилие родителей над ребёнком.

2. Психическая или тяжёлая физическая болезнь 

родителей или родственников.

3. Βоспитание в атмосфере страха или болезней

4. Информация из СМИ.

5. Конкретное травмирующее событие, которое реально 

произошло с ребёнком.

6. Пугающие объекты и лица (Баба-яга, Змей Горыныч)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Β 

Методы и пр иёмы артпедагогики для корре  кции страхо в 

 

 

 

 

Игра

Игровая театрализация

Манипуляции с игрушками и другими 

предметами
Подвижные игры

Сказкатерапия

Разыгрывания сказки по ролям

Сочини сказку (страшилку)

Переделывания сказки на новый лад

Изодеятельность

Нарисовать свой страх

Дорисовка «защитного объекта».

Закрашивание «страшного».

Уничтожение зла (скомкать, разрезать, 
порвать).

Дорисовка интересных, интригующих 
деталей (сюрприз).

Видоизменение рисунка, превращение 
«страшного» в «смешное».

Музыкотерапия

Слушание музыки и воображение. 

Музыкальное сопровождение беседы с 
ребёнком, рисование под определённую 

музыку.
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ПРИЛΟЖЕНИЕ Г 

 

Программа корре кции детск их страхов «С мелый Я» 

 

Занятие 1. «З дравствуйте, это я!» 

Цель: создание б лагоприятных услов ий для гру пповой работ ы, создание 

поз итивной мот ивации для пре дстоящих занятий, с амоанализ. 

1. Разминка. Упражне ние «Росточек по д солнцем». 

Воспитатель: «Давайте те пре  дставим, что росточ ки и мы тя немся в 

солнышку. Сидем на корточ ки, обхват им колени ру ками и пот ихоньку начнем 

расправлят ься - раст и».   

2. Упражнение « Доброе утро…». 

Воспитатель: «Давайте по приветствуе м друг дру га. Например. « Привет, 

Ан я…». Но не просто с ловами, а про поем или х лопками ил и протопае м».  

3. Упражнение «Что я л юблю?». 

Воспитатель: «Расскажите м  не, что вы л юбите… игр ать, кушат ь, спасть 

и ли что-то еще…» 

4. Упражнение « Комплимент ы» 

Воспитатель: «Игра очень прост  ая. Мы с в ами будем учит ься делать дру г 

другу ко мплименты. Итак, две ко  манды. Одн а команда де лает компл именты 

другой. « Ах, какой вы симпатич ный…», «Интерес ный молодой человек» и т.  д. 

Затем ко манды меняются». 

5. Упражнение « Разговор через сте кло» 

Воспитатель: «Помните игру « Глухой телефо н», вот сейчас мы с в ами 

поиграе м в игру, очень похо жую. Только бу дем мы в аэро порту. 

Представьте, о дин из вас у летает, а другой его про  вожает и сто  ит за 

стеклом. Пр и этом сте кло звукоизо ляционное, т.е. н ичего не с лышно, что 

говорит провожающий. Надо жест  ами, мимикой лица, д  вижениями те ла и рук 

передать и нформацию. Итак, один пере  даёт инфор мацию с помощью жесто  в, 

движений, дру гой (улета ющий) пробует « прочитать» е го сообщен ие. Давайте 

пока дадим воз можность и грающим «по говорить». А вот ес ли «улетаю щий» не 

поймёт, что е му говорит дру г, мы с ва ми, тоже по пробуем «проч итать» это 

сообщение». 

 

Занятие 2 «Мое имя» 

Цель: развитие у мения  участ ников груп пы анализиро вать чувст ва 

другого. Коррекция р азнообразн ых страхов. 

1. Разминка. Упражнение « Росточек по д солнцем», с м. 1 занят ие 

2. Упражнение « Рукопожатие» 

Воспитатель: «Вы догадал  ись наверно, к ак мы буде м с вами и грать. 

Дав айте выбере м водящего и з авяжем ему г лаза. Вы до лжны подойт и к 

ведуще му, главное  условие - мо  лча, пожат ь ему руку. Во дящий долже н 

определит ь, кто пере д ним, парень или де  вушка, и по воз можности н азвать 
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имя. И самое гл авное, он должен объ яснить, поче му, по как им признак ам он 

опре делил, кто пере д ним. 

Если он уг адал челове к, то водя щим станов ится угада нный челове к». 

3. Игра «Ϻоё имя». 

Воспитатель: «Меня зовут Е катерина. Это по  лное имя, а до ма мама зовет 

меня Кате й. Вот я хочу пре дложить ва м поиграть. К аждое имя растет, как 

росточе к. Катя - м аленький росто к, Катерин а - побольше, Екатерин а - совсем 

бо льшая. Дав айте, поду маем, как в аши имена мо гут расти. М  аша - Мари я или 

Аня - А нна…». 

4. Упражнение « Подарок» 

Воспитатель: «Как приятно д  арить друг дру гу подарки, а как прият но их 

получ ать. Наша задача: Вст ать в круг и с делать дру гу, стоящему с  права от в ас 

подарок. Мимикой, жест ами, движе ниями, наводящими сло вами. Пуст ь это 

будет предмет, н апример, бу кет, мороже ное и т.д. Если дру г отгадал по дарок, 

он продолжает и гру, повор ачивается в следующему игроку и т  акже мимико й 

жестами дар ит подарок. Ес ли не угад ал, то ком анда помог ает ему». 

5. Упражнен ие «Клубоче к» 

Цель: сплоче ние участн иков. 

Дети сидят в кру гу, психоло г держит к лубочек в ру ках, накруч ивает нить 

вокруг па льца и зад аёт участн икам игры вопросы на р азные темы. Например: 

твое имя? Чем ты люб  ишь занимат ься в свобо дное время? Любишь ли т  ы 

мороженное? Что тебя пу гает в люд ях? Чего т ы боишься?». Следую щий игрок 

берет к лубочек, обматывает во круг пальц а нить, ответив на во  прос, задает 

любой вопрос сосе ду. В конце клубочек воз  вращается к вос питателю. 

Уч астники  в идят нить, котор ая связывает участнико в игры в це лое, они много 

узна ют друг о дру ге и сплач иваются. 

 

Занятие 3. Н астроение 

Цель: развитие у мения  участ ников груп пы распозн авать свои чу вства и 

пере живания. 

1. Упражнение « Росточек по д солнцем», с м. занятие 1. 

2. Упражнение «Возьми и передай». 

Воспитатель: «Посмотрите н  а меня, что в  ы видите, пр авильно мо ю 

улыбку. Эту у лыбку я дар ю, Алеша, тебе, а т ы подари с вою, кому хоче шь, так 

дет и дарят сво и улыбки дру г другу». 

3. Упражне ние «Маска стр  ахов и тре вог» 

Ведущий предлагает сделать маску-амулет из с воих трево  г и страхов, для 

этого р аздают карто нные листы с очерт аниями мас ки и пласт илина. Детям 

нужно соз дать маску, р азмазывая п ластилином п альцами по к артону. 

Обсуждение: К акой негат ивный опыт в ызывает эт а маска? К ак это 

дейст вует? Вы мо жете сделат ь то же са мое? Это пу гает други х? Должен л и я 

носить это с собо й? Хочется л и вам выброс ить эту мас ку? Сделайте это. 

Воспитатель подводит дошкольников к тому, что че  ловек может 

с правиться с л юбым опыто м, ему просто ну жна уверен ность в сво их навыках. 
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4. Ролевая игр а «Установ ление конт акта» 

Воспитатель: «Чтобы у нас уст  ановились хорошие, дру жеские 

отно шения, доверительный ко нтакт, мы с ыграем в и гру. Ещё наша задач а - 

разговор иться. Β нашей группе ест  ь застенчи вые ребята, мо лчуны, вот с них и 

н ачнём. Разыграем р азные сцен ки. Например, я - адм инистратор гост иницы, 

Серёже даётс я задание, с вязаться со м ной и забро нировать но мер… Или, кто-

то будет прод  авцом, зад ача второго уч  астника - с дать в маг азин джинс  ы, 

которые он передум ал покупат ь… Ещё оди н пример, пе шеход в не положенном 

месте переходит доро  гу. Другой уч астник - и нспектор Г ИБДД долже н 

объяснит ь ему правила…» 

5. Рисование н а тему «Ϻоё настроение». 

Давайте нарисуем свое настроение, расскажите нам почему у вас хорошее 

или плохое настроение. 

 

Занятие 4. Настроение 

Цель: обучение способам выражать свои эмоции безопасным, социально-

приемлемым способом, снижение мышечных зажимов. 

1. Упражнение «Росточек под солнцем», см. 1 занятие. 

2. Игра «Поменяемся  местами» 

Дошкольники сидят на креслах, образуя круг. Воспитатель: «Дети, у всех 

нас есть что-то общее. Посмотрите на себя внимательно и поменяйтесь местами 

с теми, у кого есть тоже самое ... (глаза того же цвета, волосы, что-то в одежде, 

хобби ...). Воспитатель называет элементы одежды, явления, состояния, 

качества, которые могут объединять дошкольников, и они должны поменяться  

местами. Участник стремится занять одно из освободившихся мест. Тот, кто 

остался без кресла, становится водящим и называет следующий элемент или 

явление. 

3. Упражнение «Танцуй свободу» 

Ведущий: «Я прошу вас настроиться, подготовиться к танцу. Необходимо 

свое тело почувствовать. Глубоко вдохните и на выдохе начните движение. В 

течение 5 минут вы можете танцевать собственный танец. Позвольте телу 

двигаться свободно. Необходимо двигаться, так как хочет тело. Движения 

должны быть разнообразными, тело не должно их стесняться и бояться. Нужно 

понимать, что тело должно двигаться самостоятельно, не подчиняясь разуму. 

Танцуйте в свободном направлении. Закройте глаза. Какие бы изменения в 

пространстве комнаты не происходили, продолжайте танцевать. Можно 

«танцевать свободу» дома, и вам будет легче переживать негативные чувства, 

которые по какой-то причине не могут быть выражены открыто. 

4. Упражнение «Ласковый мелок». 

Воспитатель: «Каждому из вас на спину я прикрепила лист бумаги. Мы с 

вами разобьёмся на пары. И по очереди будем рисовать на листах, что-нибудь 

хорошее, например, цветочек, солнышко с лучиками. А тот, на чьей спине 

рисуют, должен отгадать, что нарисовано или передать ощущения».  

5. Упражнение «Пум – пум» 
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Воспитатель: «У каждого члена нашей группы есть какие-то общие 

характеристики, например, одинаковый цвет одежды, цвет волос, одинаковые 

брюки или что то ещё. Эту характеристику будет называть Пум-пум. Выберем 

водящего. Водящий находит данные качества в нескольких игроках и 

произносит: «У …(имя) есть Пум-пум». Эти игроки выходит в круг, а все 

остальные должны угадать, какие же одинаковые характеристики есть у данных 

игроков и что загадал ведущий. 

Кто первый отгадает, становится водящим». 

 

Занятие 5. Наши страхи 

Цель: формирование навыка уверенного поведения. 

1. Упражнение «Росточек под солнцем», см. 1 занятие. 

2. Упражнение «Цвета моего настроения».  

Психолог: «А какое у человека настроение? Каждый из вас постарается 

раскрасить силуэт человека этими цветами, такими, которые могут передать 

ваше настроение. Есть уже готовые силуэты, выберите кисть, откройте гуашь и 

начинай рисовать». Дошкольники получают лист А4, на котором силуэт 

человека. 

3. Упражнение «Расскажи свой страх». 

Воспитатель: «Давайте я расскажу вам, чего я боялась, когда была 

маленькой… Я боялась оставаться одна, боялась пауков, боялась заблудиться. 

Должна сказать, что страх - он присутствует у всех. Боятся и мамы, и папы, и 

даже бабушки и дедушки, это такое нормальное состояние и его стыдиться не 

надо. Может, кто то захочет рассказать, чего он боится. Поделиться своими 

страхами». 

4. Упражнение «Изобрази свой страх» 

Вариант 1. «Опишите свой гнев как животное, существо или … 

Вариант 2. Берут картон. Представьте свой гнев, «оторвав» его от бумаги. 

Работа с плотной бумагой требует физических усилий и, следовательно, 

высвобождает энергию. Дискуссия заключается в том, что девушки 

рассказывают о тех вещах, которые  они представляют, о том  что они хотят 

передать. 

5. Упражнение «Чужие рисунки». 

Воспитатель: «Вот смотрите, я показываю вам рисунки «страхов». 

Давайте подумаем, кто их рисовал, как можно помочь этому ребенку, как 

успокоить». 

 

Занятие 6. Я больше не боюсь 

Цель:  снижение страхов, стабилизация эмоционального состояния. 

1. Упражнение «Росточек под солнцем», см. 1 занятие. 

2. Упражнение «Я злюсь» 

Ведущий: «В каждом из нас есть неприятный шип, который нас 

раздражает, борется, обижается. Представьте, как он выглядит, теперь сделайте 

это из бумаги».  
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Ведущий берет лист бумаги, сминает его, сминает, кладёт на палец и 

спрашивает: «Как вы думаете, что значит злюка, она рычит или лает? Начни 

гневно говорить голосом злюки. Теперь поместите её на теле, например, 

прикрепите на одежду, положите в карман, где вы хотите. Выньте её снова, 

измените её внешний вид, поговорите с ней, разверните бумагу, помните ещё 

раз и посмотрите, что произошло». 

Обсуждение: что за злюка сейчас? Она хочет злиться, ругаться ...? 

Почему она изменилась? Как мы справились с гневом? Как вы думаете, нужен 

ли человеку гнев в жизни? 

3. Упражнение «Αзбука страхов».  

Воспитатель: «Давайте нарисуем страшилки. Это же так интересно. 

Например, я боюсь пауков, нарисую паука, корявого, с большими глазами и 

большими ушами. Посмотрите, какой смешной паук получился и вовсе не 

страшный. Попробуйте теперь и вы нарисовать, а еще лучше превратить 

страшных героев в смешных. Можете дать им смешные имена». 

4. Игра «Я желаю себе и другим...».  

Все стоят в кругу, передают друг другу мяч, участники говорят 

пожелания: «Желаю себе и другим ...» 

5. Упражнение «На лесной полянке».  

Воспитатель предлагает помечтать. Представьте, что вы на лесной 

полянке, полянка солнечная, красивая. К вам со всех сторон подходят лесные 

жители - заяц, олень, белка, еж, - они добрые. Представьте, что звуки музыки 

превращают нас в лесных зверей, и мы будем двигаться как они, кричать, как 

они, жужжать, как насекомые. 

 

Занятие 7. Βолшебный лес 

Цель: обучение способам выражать свои эмоции безопасным, социально-

приемлемым способом. 

1. Упражнение «Росточек под солнцем», см. 1 занятие. 

2. Упражнение «Отгадай эмоции» 

Участники делятся попарно. Сначала участники показывают чувство, 

которое переживается, а второй участник пытается угадать. Затем игроки 

меняются местами. Если дошкольникам сложно представить свои чувства, 

ведущий предлагает подготовленные открытки, на которых написаны имена 

эмоций. 

3.  Разминка «Меняющаяся комната 

Воспитатель: «Давайте теперь медленно пройдёмся по комнате ... Теперь 

представьте, что комната заполнена жевательной резинкой, и вы пересекаете её 

... И вот комната стала оранжевой, оранжевые стены, оранжевый потолок, пол. 

Вы стали чувствовать себя  энергичным, счастливым и лёгким, как пузыри в 

Кока-коле. 

 А теперь, когда начался дождь, все вокруг стало синим и серым. Ты 

становишься грустным, грустным, уставшим ... » 

4. Упражнение «Я поймал золотую рыбку» 
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Каждому ребенку нужно выступить перед группой на тему: «Какие три 

желания я бы попросил исполнить золотую рыбку, если бы она попала в мои 

руки». Обсуждение: Было ли легко выбрать три желания? Были ли забыты 

какие-либо желания? Может ли кто-нибудь кроме золотой рыбки выполнить 

ваши желания? Можете ли вы сделать что-нибудь, чтобы выполнить эти 

желания? 

5. Упражнение «Пересядьте все те, кто …».  

Салимся в круг, на стулья. Водящий, который стоит в центе круга, будет 

задавать вам задание. Например, «Поменяйтесь местами все, кто любит 

цветы… или мороженное… или играть в Интернете… или сидеть у костра…» и 

т.д. Играющие должны поменяться местами, а водящий должен успеть за это 

время, тоже сесть на стул. Тот, кому не хватило места, становится водящим. 

 

Занятие 8. Солнце в ладошке 

Цель: формирование навыка уверенного поведения 

1. Упражнение «Росточек под солнцем» 

2. Упражнение «Неоконченные предложения». 

Воспитатель: «Давайте закончим предложения. Я начну, а вы 

продолжите... Мне нравится теплая погода, а тебе?   Я люблю мороженое, 

потому что…» 

3. Игра «Букет».  

Воспитатель: «Давайте выберем ведущего, он будет стоять в центре 

нашего круга. А мы с вами сделаем круг, будем сидеть на стульях. У меня есть 

три цветка: пион, роза, ландыш. Все кто сидит, могут выбрать себе каким 

цветком он будет. Например, ведущий называет цветок «Роза», и все кто 

выбрал этот цветок, должны поменяться местами. А в это время ведущий 

должен успеть сесть на освободившееся место. Тот, кто остался стоять, 

становится ведущим». 

4. Игра «Комплименты».  

Все дети становятся в круг. Теперь вы должны повернуться к соседу и 

сказать «Ты мне нравишься!». А сосед должен поблагодарить. Сказать, 

например «Мне очень приятно!». Давайте каждый скажет своему соседу доброе 

слово, поблагодарите друг друга.  

А теперь расскажите мне, что вы испытывали, когда вам говорили 

добрые, хорошие слова? Вам было приятно? Почему? 

5. Упражнение «Β лучах солнышка».  

Воспитатель: «Посмотрите, что это у меня? Правильно, Солнце! Обратите 

внимание, что на лучах этого Солнца ваши фотографии. Я хочу, чтобы вы 

рассказали мне о каждом, кто есть на фотографии, назвали его самые лучшие 

качества». 

 


