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Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семья» 

разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

Список используемой литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2022 № 678-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

• Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

РФ на период до 2025 года»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях  

к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только как 

методические рекомендации); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования  

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодёжи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

• Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019  

№ 39 «Об утверждении Государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области»; 

• Постановление администрации города Тулы от 29.04.2022 № 268 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обучение по дополнительным общеразвивающим программам». 

 

Локальные акты МБУДО ЦДТ: 

• Устав МБУДО ЦДТ; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение о правилах приёма граждан в МБУДО ЦДТ на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 
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• Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, рабочей программе, календарном учебном графике педагогических 

работников МБУДО ЦДТ. 
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Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Семья» (далее - Программа) 

является развивающей, направлена на создание социально-психологических условий, 

способствующих обновлению форм и методов взаимодействия в семье. Программа также 

имеет профилактическую направленность, снижает риск деструктивного взаимодействия 

в воспитательном поле семьи. Предметная область – социально-коммуникативное 

развитие. 

Цель программы: поиск и выстраивание способов эффективного взаимодействия 

в семье посредством педагогического потенциала семьи и индивидуальных особенностей 

каждого члена семьи. 

Задачи программы: 

- сформировать понятие «Эффективное взаимодействие»; 

- повысить уровень психологической компетентности родителей, для создания 

благоприятной среды в ближайшем окружении ребенка; 

- научить использовать внутренние ресурсы семьи (опыт поколений, традиций, 

семейных праздников); 

- создавать благоприятные условия для позитивной социализации ребенка; 

- оказывать благоприятное воздействие на формирование и развитие личности 

ребенка, родителя; 

- раскрывать потенциальные возможности через снятие эмоциональных зажимов; 

- знакомить с этически ценными формами и способами поведения в отношениях с 

другими людьми. 

Адресат: данная программа предназначена родителей с детьми от 4-х до 7-ми лет. 

 Показания к занятиям: отсутствие позитивного опыта построения детско-родительских 

отношений, трудности при взаимодействии ребенка  со взрослыми и/или сверстниками. 

 Противопоказания: дети с выраженными интеллектуальными и поведенческими 

расстройствами. 

 

Значимость программы, актуальность реализуемых задач. 

Практическая актуальность программы 

 Одним из основных направлений государственной образовательной политики в 

сфере дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [17; п.1.6.]. Это 

вполне обоснованно, поскольку, в ряду базовых ценностей, семейные – представляют 

первооснову для формирования личности ребёнка на ранних стадиях онтогенеза. Главная 

особенность семейного воспитания – это особый благоприятный психологический климат, 

благодаря которому у ребёнка формируются самооценка, нравственные принципы, 

развиваются способности, умения и навыки. Именно в семье закладывается фундамент 

мировоззрения человека (из материалов семинара «Взаимодействие семьи и школы, 

направленное на формирование гражданской идентичности личности учащихся», который 

проходил 28 ноября 2011 г. во ФГАУ «ФИРО»).  

Данная программа разработана с учетом приоритетных задач,  обозначенных 

ФГОС ДО от 2013г., одной из которых является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе, ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.   

В процессе воспитания в семье и в ОУ, которое посещает ребенок, у ребенка 

расширяются представления об окружающем мире, происходит социализация личности.  

Таким образом, семья и ОУ являются наиболее важными факторами развития и 

воспитания ребёнка.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и школьного образования (ФГОС ДО, ФГОС МОУСОШ) ориентирует 

образовательные организации (в частности ДО) на личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) [17; п.1.2.], основанный на партнёрстве. Это означает, что отношения 

обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание и развитие 

детей, подразумевая, что семья и УО равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения [4]. Поэтому очень важно для УО – наладить диалог в 

духе партнёрства и сотрудничества с родителями каждого конкретного ребёнка. Особенно 

актуален такой диалог в случае наличия у семьи сложностей в построении детско-

родительских отношений. Диалог позволяет совместно анализировать проблемы диады 

родитель-ребенок, выяснять причины их возникновения  и искать пути решения.  

Ведущая роль взрослого в процессе воспитания, обучения и развития является 

одним из важнейших условий благополучного развития. В этот период детям необходим 

взрослый, организующий опыт их жизни и помогающий его воспринять и осознать. Все, 

чему мы учим детей, они должны применять в реальной жизни. 

Неоценимое значение при построении детско-родительских отношений имеет  

способность к социализации и ребенка и взрослого. Ведь создание необходимой среды 

для развития ребенка определятся через построение диалога между ребенком и родителем. 

Нарушение правил взаимодействия друг с другом ведет к непониманию, замкнутости, 

отчуждению. 

Следует отметить, что коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Ключевое значение коммуникации для 

психического и личностного развитие ребенка – это содействие, сотрудничество,  

выступают как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы 

психического развития и становления личности.  

Широкова Г.А. соотносит это понятие с умением ребенка соотносить особенности 

своего жизненного мира с жизненным пространством окружающих их сверстников и 

взрослых; умением отозваться на их переживания, т.е. стать социально компетентным.  

Другой современный автор, С.Ю. Головин, считает необходимым включать в 

понятие социального развития такой компонент, как социально-психологическая 

компетентность. 

 Однако, анализируя имеющиеся концепции и теории, связанные с 

исследованиями в отечественной детской и социальной психологии,  на первый план 

выходит задача формирования социально-коммуникативного развития, в основе которой 

лежит развитие личности в целом.  

Обозначенное направление нашло свое отражение в работах таких выдающихся 

ученых, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М.И. 

Лисина, Л.И. Божович, а так же их учеников и последователей (Я.З. Неверович, Т.И. 

Репина, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова и др.).   

Процесс развития личности предполагает формирование у ребенка адекватной 

самооценки, способности к анализу собственного поведения и поведения другого 

человека, умения сдерживать непосредственные импульсы, находить способы разрешения  

конфликтов. Для того чтобы такие предпосылки сложились, ребенку необходимо 

переживание и эмоциональное принятие тех нравственных норм и правил, которые 

становятся регуляторами поведения (Л. И. Божович, В. В. Зеньковский). 

Бережное отношение к себе, своему здоровью, соблюдение нравственных и 

этических норм, принятых в нашем обществе, и, наконец, закладка фундамента для 

становления высших духовных устремлений — это не просто сумма усвоенных знаний, а 
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стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в 

неожиданных ситуациях на улице и дома, в каком-либо учреждении (детский сад, 

больница и т.д.), поэтому важной задачей является развитие у них самостоятельности и 

ответственности.  

В связи со всем вышеизложенным актуальной является задача создания условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Отличительной особенностью программы является активное использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В рамках данной Программы 

к таким условиям относится применение на занятиях ярких наглядных пособий, 

сопровождение бесед показом презентаций, демонстрация мультипликационных 

фильмов, подобранных с учетом темы занятия. 

Активное использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ)  

на занятиях позволяет решить ряд задач: 

− предотвратить переутомление,  снизить напряжение; 

− поддержать познавательную активность, повысить эффективность усвоения 

материала посредством визуализации; 

− повысить интерес к подаваемому материалу (усилить мотивацию). 

Практическая направленность Программы базируется на принципе системности 

профилактических и развивающих задач. 

Несомненно, мы оказываем положительное воздействие на ребенка в процессе 

коррекционной работы, но нельзя забывать о том, как важно запустить собственный 

внутренний ресурс.  

В основе идеологии разработанной нами Программы лежит теория иерархии 

потребностей – пирамида Маслоу. Исходя из этой теории, на занятиях необходимо 

создать условия для удовлетворения потребностей, так необходимых для реализации 

внутреннего потенциала: 

1. потребность в безопасности (ребенок находится в доброжелательной атмосфере 

– нет страха); 

2. потребность в признании (меня здесь принимают, я не один, я принадлежу к 

группе); 

3. потребность в самоактуализации (я смогу раскрыться – в творчестве, игре, 

пантомиме). 

 И тогда на выходе реализуется:  

1. социальная потребность (дружба, общение); 

2. потребность в уважении (со стороны других людей, а через это -  в 

самоуважении); 

3. в самоактуализации своих возможностей и способностей и их использовании. 

И кто, как не близкий взрослый (родитель), может обеспечить ребенку все 

вышеперечисленные условия? Поэтому основная цель данной программы - донести до 

родителей их вклад в становление маленькой личности, научить приемам взаимодействия 

со своим ребенком, создать благожелательную среду для неформального общения между 

членами семьи во время занятий.  

Таким образом, одной из главных задач программы является профилактика 

психологического неблагополучия детей, которое может проявляться в дальнейшем в 

виде неврозов, комплексов. 

Специалист, ведущий программу должен постоянно наблюдать за эмоциональным 

состоянием детей, параллельно вести работу с родителями. Родителям необходимо 

разъяснить о необходимости создания хотя бы приблизительно равных условий,  как на 
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занятиях, так и дома. Расхождения в требованиях к ребенку могут вызвать растерянность, 

эмоциональный дискомфорт.  

Поэтому перед началом посещения ребенком групповых занятий необходимо 

провести родительское собрание и разъяснить родителям цели и задачи данной 

Программы. К особенностям Программы можно отнести гибкость в подборе игр и 

упражнений к каждому занятию, привлечение родителей к роли ведущего, когда каждый 

родитель, По-очереди, готовит какую то игру, или другую активность, к очередному 

занятию.  

Используемые аналоги, методы и подходы; их научная обоснованность. 

Идея создания программы возникла при непосредственной работе с детьми, 

изучении социальной ситуации развития жизни ребенка, его эмоционально-личностной 

сферы, а также анализа запросов родителей, приходящих за психологической 

консультацией. 

Теоретической основой Программы явилась идея развития личности, как основная 

ведущая идея, которая рассматривается в единстве и взаимосвязи с физическим и общим 

психическим развитием ребенка. 

Методы, используемые в программе. 

Наблюдение, диагностика, беседы. Эмоционально-символические методы: 

групповое обсуждение различных чувств, направленное рисование. Элементы телесно-

ориентированной терапии (психогимнастические игры). Игровые методы 

(коммуникативные игры, игры и задания, направленные на развитие воображения, игры 

и задания, направленные на развитие произвольности). Чтение и обсуждение пословиц 

на понимание скрытого смысла; технология визуализации. 

Используемые подходы. 

Программа опирается на бихевиорально-когнитивный, гуманистический, 

личностно-ориентированный подходы. 

В бихевиорально-когнитивной парадигме центральное место занимает проблема 

научения. В качестве основной цели поведения выступает адаптация. В соответствии с 

этим главной задачей данного подхода является замена неадаптивных способов 

поведения на адаптивные, что достигается в процессе научения. 

Концепция гуманистической психологии содержит веру в рост личности, 

ориентирует членов группы на свободное выражение чувств, на принятие чувств других. 

Этому способствует теплая атмосфера общения, заинтересованное эмпатичное слушание, 

установление близких межличностных отношений. 

Принцип личностно-ориентированного подхода реализуется через создание для 

ребенка комфортной и безопасной обстановки. Учет интересов ребенка, его 

потребностей, вовлечение в разнообразные виды деятельности способствует 

формированию системы мотивов и интересов, обеспечивающих последующее усвоение 

знаний. 

Научной опорой для составления программы явились: 

Концепции нравственного развития детей (Л. И. Божович, В.С. Мухина, Р.Р. 

Калинина, Ж. Пиаже, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон). 

Концепции деятельностного подхода и ведущей роли деятельности в 

формировании нравственной личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, Л.Ф. Обухова). 

Базовые положения об особенностях социализации ребёнка дошкольного 

возраста (Л.И. Божович, В.П.Зинченко, С.А.Козлова, Л.В. Коломийченко, 

Т.В.Кудрявцев, В.С.Мухина, Л.Ф.Обухова, Д.И. Фельдштейн). 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского о законе формирования 

особого вида психических функций, которые полностью отсутствуют у животных. Эти 

функции, названные Л.С. Выготским высшими психическими функциями, составляют 

высший уровень психики человека, обобщенно называемый сознанием. Они 
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формируются в ходе социальных взаимодействий, т.е. имеют социальную природу. 

Специфически человеческий путь онтогенеза состоит в усвоении общественно-

исторического опыта в процессе обучения и воспитания — общественно 

выработанных способов передачи человеческого опыта. Эти способы обеспечивают 

полноценное развитие психики ребенка. 

По мнению М.И. Лисиной общение ребенка с окружающими людьми является 

определяющим фактором, влияющим на его психическое развитие. Именно общение, где 

предметом взаимодействия партнеров (предметом коммуникативной деятельности) 

является человек (а не организация продуктивных видов деятельности или сама 

продуктивная деятельность), выступает психологической основой избирательных 

отношений между людьми, в том числе и между детьми. 

Основные принципы, используемые в программе 

Принципы проведения занятий:  

- доступность; 

- повторяемость; 

- учет специфических особенностей поведения (замкнутость, повышенная 

тревожность, негативизм и др.) 

- комфортность; 

- принцип эмоционального подкрепления - занятия начинаются и заканчиваются 

ритуалами, вызывающими у детей положительные эмоции; 

- принцип учета индивидуальных особенностей ребенка. 

Рекомендации по использованию программы: 

- уважительное, доброжелательное отношение к детям, их потребностям; 

- недопустимы упреки и порицания за неуспех; 

- занятия проходят в игровой форме, переход от одной части к другой должен быть 

быстрый, что позволяет поддерживать  у детей  интерес; 

- положительная эмоциональная оценка любого малейшего достижения ребенка. 

Форма проведения занятий: групповая. 

Продолжительность курса: 36 занятий  

Периодичность занятий: 1 раз в неделю.  

Длительность занятия: 1час 30 минут (15+30+30+15). 

 Количество человек в группе: 4-6 детей + родители. 

Оборудование: демонстрационный материал, пиктограммы и изображением 

основных эмоций, альбомы, цветные карандаши, ноутбук для просмотра презентаций и 

мультфильмов, мягкие модули. 

Особенности помещения.  

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным, не насыщенным 

игровым материалом. В нем должно быть достаточно места для активных, подвижных 

игр, а также столы и стулья, где дети могли бы рисовать.  

Требования к ведущему.  

Вести группу может специалист, имеющий психологическое образование, 

владеющий знаниями и умениями в области общей и возрастной психологии и 

физиологии, знающий типологию отклоняющего развития. Желательно, чтобы у 

ведущего был ассистент, который сопровождает детей в свободной деятельности, пока 

ведущий работает с родителями. 

Условия реализации программы 

Данная программа может быть реализована в условиях МБУДО ЦДТ, а так же на 

базе ДОУ. 
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Структура групповых занятий. 

Таблица 1 

Этапы работы Время Задачи  Направленность игр и 

упражнений 

Вступительная 

часть 

1. ритуал 

приветствия;  

2. вступительное 

слово психолога 

 

15 минут Установление 

эмоционального 

контакта, включение 

детей в работу, 

сообщение темы 

занятия. 

Приветствие позволяет 

привлечь внимание друг к 

другу, а также способствует 

сплочению детей. 

Вступительное слово ведущего 

подготавливает детей к 

вступлению в совместную 

деятельность, настраивает на 

работу в группе. 

Основная часть: 

1. беседа; 

2. задания и 

упражнения.  

30 

минут 

Повысить уровень 

элементарных 

психолого-

педагогических знаний 

родителей; 

- развивать у детей 

социальные и 

коммуникативные 

качества в 

доброжелательной 

атмосфере. 

Проведение тематических бесед 

нацелено, прежде всего, на 

активное обсуждение вопросов, 

связанных с основной темой 

занятия.  

Задания и упражнения 

направлены на создание 

доброжелательной обстановки 

и атмосферы поддержки в 

группе; коррекции школьной 

тревожности; формирование у 

детей правильного отношения к 

оценке; коррекция мотивации 

избегания неудачи при 

выполнении заданий и 

упражнений; сплочение ребят; 

формирование взаимного 

доверия; формирование умения 

координировать совместные 

действия. 

Работа с 

родителями 

30 

минут 

Повысить уровень 

родительской 

компетентности в 

области детско-

родительского 

взаимодействия. 

Понизить уровень 

напряжённости в 

семейных отношениях. 

Проведение профилактических 

и просветительских форм 

деятельности с применением 

мини-лекций, ролевых игр, 

тематических упражнений и 

заданий. 

Завершающая 

часть 

1. подведение 

итогов 

2. ритуал 

прощания  

 

15 

минут 

Развитие способности 

слушать и слышать 

другого, делиться 

своими 

переживаниями.  

Подведение итогов 

предполагает эмоциональную и 

смысловую оценку содержания 

занятия в ходе заключительного 

обсуждения. Каждое занятие 

заканчивается одним и тем же 

прощанием. 
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Тематический план занятий 

Таблица 2 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Кол-во часов 

всего теория практика 

 Блок  «Родительский  всеобуч» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие вводное. 

«Знакомство» 

Создание благоприятной 

атмосферы для знакомства; 

ввод правил поведения на 

занятиях; формирование 

представлений родителей о 

понятии «стиль воспитания» 

как смысловой установке в 

построении детско-

родительских отношений. 

3 0,5 2,5   

2. 

 

 

Первичная 

диагностика 

Получение необходимой 

информации о родительских 

позициях в семье 

3  3 

3. «Если в семье 

есть ребенок…» 

Формирование отношения к 

семье, как к  условиям 

развития личности каждого 

члена семьи. 

3 1 2 

3 Праздник в семье: 

потенциальный 

отдых, или 

воспитательный 

потенциал? 

Обогащение знаний родителей 

о способах, направленных на 

создание развивающей среды 

для ребенка 

3 1          2 

 

4 «Контролировать 

нельзя доверять» 

Закрепление позитивного 

отношения к соблюдению 

правил, помогающим 

выстраивать 

взаимоуважающие отношения 

в семье 

3  1        2 

5 Ребенок и 

гаджеты – уроки 

безопасного 

поведения в сети 

интернет 

Формирование умения 

выстраивать правильную 

линию поведения в 

отношении использования 

ребенком гаджетов 

3  1 2 

II Блок . « Лабиринт Души» 

6  

«Сказочные 

истории». Часть 1 

Расширение представления о 

различных способах 

коммуникации; воспитание 

эмпатии; развитие умения 

регулировать собственное 

поведение. (На примере 

сказок) 

7       0,5       6,5 

7 «Сказочные 

истории», Часть 2 

Закрепление понятий о добре, 

как о необходимом качестве, 

присущем положительным 

героям; развитие умения  

давать адекватную оценку 

добрым и злым поступкам. 

7 0,5       6,5 
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(На примере сказок) 

III Блок. «Развивалка» 

8 «Легко ли быть 

Умным?» 

Формирование   и развитие 

психических функций, их 

произвольности.  

 8 1       7 

9 «Я умею, я 

смогу!» 

Развитие крупной и мелкой 

моторики 

6 1      5 

IVБлок. «Рисовалка» 

10 «Цветные 

кляксы» 

Формирование  предпосылок к 

самодисциплине, снятие 

напряжения, тревожности 

8 1      7 

В каждое занятие специалист включает темы из нескольких блоков* 

 

Ожидаемые результаты. 

В процессе встреч на занятиях по программе «Семья» родители становятся более 

внимательными к своим детям, приобретают навыки безоценочного, толерантного 

отношения к ним, создавая атмосферу принятия, в которой ребенок  может чувствовать 

себя в достаточной безопасности. 

У родителей повышается мера уважения к чувствам детей, осознанное признание 

необходимости наличия личного пространства, укрепление уверенности в собственных 

воспитательных возможностях. 

Дети стремятся к самостоятельности, меньше нуждаются в контроле со стороны 

взрослых, проявляют доброжелательность по отношению друг к другу.  

Родители имеют возможность отследить и проанализировать свою модель 

взаимодействия с ребенком; научиться способам и приемам, помогающим улучшить 

детско-родительские отношения. Получить примерную модель, способствующую 

гармоничному развитию маленькой личности. 

Работа в совместных детско-родительских группах, подчинение взрослых и детей 

единым правилам дают возможность ребенку почувствовать свою значимость, а 

родителям – сойти с позиции всегда правильного и недосягаемого, побыть в роли своего 

ребёнка. 

В процессе общения родители и дети помогают друг другу взять на себя 

ответственность за построение межличностных отношений. 
Взаимоотношения родителей и детей исследуются нами с помощью следующих 

методик: 

1. Анкета «Психологический тип родителя» B.B. Ткачева. 

2. Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для 

изучения отношений родителей (прежде всего, матерей) к разным сторонам семейной 

жизни (семейной роли). Авторы — американские психологи Е. С. Шефер и Р. К. Белл. 

3. «Стратегии семейного воспитания» Н.М. Рухленко. 

4. «Опросник родительских отношений» Я.А.Варга и В.В.Столина в 

модификации, предложенной Р.С.Немовым.  

5. «Опросник для диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР)» (В.Е. 

Каган, И.П. Журавлева). 

 

Цель использования диагностических методик представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Методики, используемые для диагностики детско-родительских отношений 

№ 

п/п 

Название методики Цель методики 

1 Анкета «Психологический тип 

родителя» B.B. Ткачева 

Определение психических свойств родителя 

воспитывающего ребенка  

2 Методика PARI. Авторы — 

американские психологи Е. С. 

Шефер и Р. К. Белл 

 

Оценка специфики внутрисемейных 

отношений, особенностей организации 

семейной жизни 

3 «Стратегии семейного 

воспитания» Н.М. Рухленко 

 

Определение стиля воспитания 

4 «Опросник родительских 

отношений» Я.А.Варга и 

В.В.Столина в модификации, 

предложенной    Р.С.Немовым 

Определение родительского отношения к 

ребёнку в контексте «принятие – 

отвержение» 

5 «Анализ семейных 

взаимоотношений»  

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис 

(АСВ) 

 

Определение типа семейной дезорганизации 

и негармоничного воспитания 

 

Критерии эффективности: 

Для ребенка 

- проявляет эмпатию, может учитывать чувства других; 

 -узнает и называет разные эмоциональные состояния взрослого, сверстника по 

мимике, жестам, позе; 

- правильно понимает слова, выражающие моральную оценку качеств личности 

(добрый, вежливый, трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый); 

- имеет представления о некоторых особенностях характера и поведения своих 

сверстников; 

- знает вежливые слова, пользуется ими; 

- понимает, почему нужно выполнять правила, их гуманистический смысл; 

- умеет контролировать свое поведение, участвуя в совместной деятельности; 

- умеет самостоятельно объединяться в небольшой группе детей для деятельности 

(задание, игра), определять общий замысел, распределять роли, согласовывать свои 

действия с действиями партнёров, оценивать результат и характер взаимоотношений;  

- может давать более полную, развернутую оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

- проявляет самостоятельность, избегает опеки старших в привычных ситуациях; 

- стремится к взаимодействию.  

 

Для родителя 

 

- проявляет родительские установки и реакции, способствующие гармоничному 

развитию ребенка; 

- понимает важность отношений родителей к ребенку и жизни в семье; 

- осознает причины нарушения воспитательного процесса в семье; 

- понимает причины  отклонений в семейном воспитании и нацелен на их 

устранение; 

- знает типы воспитания и умеет их реализовывать в семейном общении; 
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- проявляет высокий уровень родительской компетентности. 

 

Количественные показатели эффективности Программы отслеживаются методом 

анализа констатирующего и контрольного этапа диагностики. 

Наблюдение за поведением детей во время занятий, отзывы родителей, могут 

рассматриваться, как  качественный показатель. 

Сведения о практической апробации программы на базе образовательного 

учреждения. 

Данная Программа проходит апробацию на базе Центра. В дальнейшем 

предполагается расширение Программы. 
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Приложение1 

«Анализ семейных взаимоотношений»  

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ) 

 В нашей стране накоплен немалый опыт изучения семейных отношений, 

семейного воспитания и проведения семейной психотерапии у детей и подростков с 

нарушениями психологической адаптации. Сформулированы такие понятия, как 

"семейная психотерапия" и "диагностика семейных отношений". Под последней 

подразумевается определение типа семейной дезорганизации и негармоничного 

воспитания, установление причинно-следственной связи между психологическими 

нарушениями в семье и аномалиями формирования личности ребенка.  

В построении адекватного семейного диагноза помогают, применяемые комплексно, 

клинико-биографический, психологический методы и метод включенного наблюдения. 

Клинико-биографический метод, являясь основным и ведущим, позволяет 

стереоскопически воспроизвести биографию семьи, выявить психологические 

взаимоотношения в настоящий момент путем сопоставления и сравнения оценок одних и 

тех же ситуаций, сделанных разными членами семьи и психотерапевтом ("семья глазами 

ребенка", "семья глазами родителей", "семья глазами психотерапевта").  

Самую ценную информацию о функционировании семьи предоставляет метод 

включенного наблюдения, представляющий собой разновидность естественного 

эксперимента в понимании А.Ф. Лазурского. Резервом дальнейшего совершенствования 

диагностики семейных отношений является разработка психологических методик, 

предназначенных для анализа отклонений воспитания и выявления причин их 

возникновения. Такие методики дают возможность на основе обобщения клинического 

опыта обеспечить более строгое, объективное и поддающееся квантификации 

исследование семьи.  

Анализируя процесс воспитания в семье, врач или психолог, должны ответить на три 

вопроса. Во-первых, как, т.е. какими способами родители воспитывают ребенка (тип 

воспитания). В случае если этот тип способствует возникновению и развитию 

патологических изменений личности ребенка, приходится ответить и на второй вопрос: 

почему родители воспитывают именно таким образом, т.е. каковы причины, 

вызывающие данный тип воспитания. Установив эту причину, необходимо ответить и на 

третий вопрос – о месте этой причины в совокупности отношений в семье. 

Предлагаемый опросник АСВ поможет найти ответ на первые два вопроса. 

Нарушение процесса воспитания в семье 

Рассмотрим особенности воспитания, учет которых наиболее важен при изучении 

этиологии непсихотических патологических нарушений поведения и отклонения 

личности детей и подростков. Одновременно дадим описание тех шкал опросника АСВ, 

которые предназначены для диагностики типов негармоничного воспитания. 

1. Уровень протекции в процессе воспитания 

 

Речь идет о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители при воспитании 

ребенка. Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная (гиперпротекция) и 

недостаточная (гипопротекция).  

Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют ребенку крайне 

много времени, сил и внимания, и воспитание его стало центральным делом их жизни. 

Типичные высказывания таких родителей использованы при разработке настоящей 

шкалы.  

Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или подросток оказывается 

на периферии внимания родителя, 1.0 него "не доходят руки", родителю не "до него". 
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Ребенок часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда 

случается что-то серьезное. 

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка 

Речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на 

удовлетворение потребностей ребенка как материально-бытовых (в питании, одежде, 

предметах развлечения), так и духовных – прежде всего в общении с родителями, в их 

любви и внимании. Данная черта семейного воспитания принципиально отличается от 

уровня протекции, поскольку характеризует не меру занятости родителей воспитанием 

ребенка, а степень удовлетворения его потребностей. Так называемое "спартанское 

воспитание" является примером высокого уровня протекции, поскольку родитель много 

занимается воспитанием, и низкого уровня удовлетворения потребностей ребенка. В 

степени удовлетворения потребностей возможны два отклонения: 

Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех случаях, 

когда родители стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению любых 

потребностей ребенка или подростка. Они "балуют" его. Любое его желание для них – 

закон. Объясняя необходимость такого воспитания, родители приводят аргументы, 

являющиеся типичной рационализацией – "слабость ребенка", его исключительность, 

желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время родителями, что ребенок растет 

без отца и т.д. Типичные высказывания приведены в шкале У+. При потворствовании 

родители бессознательно проецируют на детей свои ранее неудовлетворенные 

потребности и ищут способы заместительного удовлетворения их за счет 

воспитательных действий. 

Игнорирование потребностей ребенка (шкала У–). Данный стиль воспитания 

противоположен потворствованию и характеризуется недостаточным стремлением 

родителя к удовлетворению потребностей ребенка. Чаще страдают при этом духовные 

потребности, особенно потребность в эмоциональном контакте, общении с родителем. 

3. Количество и качество требований к ребенку в семье 

Требования к ребенку – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Они 

выступают, во-первых, в виде обязанностей ребенка, т.е. в тех заданиях, которые он 

выполняет – учеба, уход за собой, участие в организации быта, помощь другим членам 

семьи. Во-вторых, это требования-запреты, устанавливающие, чего ребенок не должен 

делать. Наконец, невыполнение требований ребенком, может повлечь применение 

санкций со стороны родителей от мягкого осуждения до суровых наказаний. 

Формы нарушений системы требований к ребенку различны, поэтому 

высказывания родителей, отражающие их, представлены в целом ряде шкал: Т+, Т-; 3+, 

3-; С+,С-. 

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это качество 

лежит в основе типа негармоничного воспитания "повышенная моральная 

ответственность". Требования к ребенку в этом случае очень велики, непомерны, не 

соответствуют его возможностям и не только не содействуют полноценному развитию 

его личности, но напротив, представляют риск психотравматизации. 

Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В этом случае 

ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная особенность 

воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, как трудно привлечь ребенка 

к какому-либо делу по дому. 

Требования-запреты, т.е. указания на то, что ребенку нельзя делать, 

определяют прежде всего степень самостоятельности его, возможность самому выбирать 

способ поведения. И здесь возможны две степени отклонения: чрезмерность и 

недостаточность требований-запретов. 

Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может лежать в 

основе типа негармонического воспитания "доминирующая гиперпротекция". В этой 

ситуации ребенку "все нельзя". Ему предъявляется огромное количество требований, 
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ограничивающих его свободу и самостоятельность. У стеничных детей и подростков 

такое воспитание форсирует возникновение реакций оппозиции и эмансипации, у менее 

стеничных предопределяет развитие черт сенситивной и тревожно-мнительной 

(психастенической) акцентуаций. Типичные высказывания родителей отражают их страх 

перед любыми проявлениями самостоятельности ребенка. Этот страх проявляется в 

резком преувеличении последствий, к которым может привести хотя бы незначительное 

нарушение запретов, а также в стремлении подавить самостоятельность мысли ребенка. 

Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З–). В этом случае 

ребенку "все можно". Даже если и существуют какие-либо запреты, ребенок или 

подросток легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. Он сам определяет круг 

своих друзей, время еды, прогулок, свои занятия, время возвращения вечером, вопрос о 

курении и об употреблении спиртных напитков. Он ни за что не отчитывается перед 

родителями. Родители при этом не хотят или не могут установить какие-либо рамки в его 

поведении. Данное воспитание стимулирует развитие гипертимного типа личности у 

подростка и, особенно, неустойчивого типа. 

Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком (шкалы 

С+ и С-). 

Чрезмерность санкций (тип воспитания "жестокое обращение"). Для этих 

родителей характерна приверженность к применению строгих наказаний, чрезмерное 

реагирование даже на незначительные нарушения поведения. Типичные высказывания 

родителей отражают их убеждение в полезности для детей и подростков максимальной 

строгости (см. шкалу С+). 

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают обходиться 

либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения, 

сомневаются в результативности любых наказаний. 

4. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н). 

Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, 

представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, 

переход от значительного внимания к ребенку к эмоциональному отвержению его 

родителями.  

Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует 

формированию таких черт характера как упрямство, склонность противостоять любому 

авторитету, и является нередкой ситуацией в семьях детей и подростков с отклонениями 

характера.  

Родители, как правило, признают факт незначительных колебаний в воспитании 

ребенка, однако недооценивают размах и частоту этих колебаний. 

Сочетание различных отклонений в воспитании. Возможно достаточно 

большое количество сочетаний перечисленных черт семейного воспитания. Однако 

особенно важное значение с точки зрения анализа причин отклонения характера, а также 

возникновения непсихотических психогенных нарушений поведения, неврозов и 

неврозоподобных состояний имеют следующие устойчивые сочетания (см. таблицу 1). 

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой тип 

негармоничного воспитания. Классификация типов негармоничного воспитания также 

дана в таблице 1. 

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах Г+, 

У+, при Т-, 3-, С-). Ребенок находится в центре внимания семьи, которая стремится к 

максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип воспитания содействует 

развитию демонстративных (истероидных) и гипертимных черт личности у подростка. 

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также в центре 

внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени, однако, в то же время, 

лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. У 

гипертимных подростков такие запреты усиливают реакцию эмансипации и 
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обусловливают острые аффективные реакции экстрапунитивного типа. При тревожно-

мнительном (психастеническом), сенситивном, астеническом типах акцентуаций 

личности доминирующая гиперпротекция усиливает астенические черты. 

Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). Этот тип воспитания 

характеризуется сочетанием высоких требований к ребенку с пониженным вниманием к 

его потребностям. Стимулирует развитие черт тревожно-мнительной (психастенической) 

акцентуации личности. 

 

Диагностика типов негармоничного семейного воспитания таблица 1 

Диагностика типов негармоничного семейного воспитания 

Таблица 1  

 

Тип воспитания 

Выраженность черт воспитательного процесса 

Уровень 

протекции 

Полнота 

удовлетворения 

потребностей 

Степень 

предъявления 

требований 

Степень 

запретов 

Строгость 

санкций 

П (Г+,Г-) У Т 3 С 

Потворствующая 

гиперпротекция 
+ + - - - 

Доминирующая 

гиперпротекция 
+ ± ± + + 

Повышенная 

моральная 

ответственность 

+ - + ± ± 

Эмоциональное 

отвержение 
- - ± ± ± 

Жестокое 

обращение 
- - ± ± + 

Гипопротекция - - - - ± 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты воспитания;  

– недостаточную выраженность;  

± означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность, так и 

недостаточность или невыраженность. 

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте – это воспитание по 

типу "Золушки". В основе эмоционального отвержения лежит осознаваемое или, чаще, 

неосознаваемое отождествление родителями ребенка с какими-либо отрицательными 

моментами в собственной жизни. Ребенок в этой ситуации может ощущать себя помехой в 

жизни родителей, которые устанавливают в отношениях с ним большую дистанцию. 

Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты инертно-импульсивной 

(эпилептоидной) акцентуации личности и эпилептоидной психопатии, ведет к 

декомпенсации и формированию невротических расстройств у подростков с 

эмоционально-лабильной и астенической акцентуациями. 

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т± 3±, С+) на первый план 

выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями в форме избиений и 

истязаний, лишением удовольствий, неудовлетворением их потребностей 
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Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±). Ребенок предоставлен самому себе, 

родители не интересуются им и не контролируют его. Такое воспитание особенно 

неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов. 

Психологические причины отклонений в семейном воспитании 

 

Причины негармоничного воспитания весьма различны. Порой это определенные 

обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить адекватное воспитание. В этом случае 

показаны разъяснительная работа и рациональная психотерапия. Однако, нередко 

основную роль в нарушении воспитательного процесса играют личностные особенности 

самих родителей. Особую роль в практике врача-психотерапевта играют две группы 

причин. 

Отклонения личности самих родителей. 

 

Акцентуации личности и психопатии нередко предопределяют определенные 

нарушения в воспитании. При неустойчивой акцентуации родитель чаще склонен 

проводить воспитание, характеризующееся гипопротекцией, пониженным 

удовлетворением потребностей ребенка, пониженным уровнем требований к нему. 

Инертно-импульсивная (эпилептоидная) акцентуация родителей чаще других 

обусловливает доминирование, жестокое обращение с ребенком. Стиль доминирования 

может также обуславливаться чертами тревожной мнительности. Демонстративно-

гиперкомпенсаторная акцентуация личности и истероидная психопатия у родителей 

нередко предрасполагают к противоречивому типу воспитания: демонстрируемая забота и 

любовь к ребенку при зрителях и эмоциональное отвержение в отсутствие таковых 

(Эйдемиллер Э.Г., 1994). 

Во всех случаях необходимо выявить отклонение личности родителей, убедиться в 

том, что именно оно играет решающую роль в возникновении нарушений в воспитании. 

Поэтому внимание врача-психотерапевта направляется на осознание родителями 

взаимосвязи между особенностями своих личностных характеристик, типом воспитания и 

нарушениями поведения у подростка или ребенка. 

Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за счет 

ребенка. 

В этом случае, в основе негармоничного воспитания лежит какая-то личностная проблема, 

чаще всего носящая характер неосознаваемой проблемы, потребности. Родитель пытается 

разрешить ее (удовлетворить потребность) за счет воспитания ребенка. Попытки 

разъяснительной работы, уговоров изменить стиль воспитания оказываются 

неэффективными. Перед психологом и врачом-психотерапевтом встает трудная задача 

выявить психологическую проблему родителя, помочь ему осознать ее, преодолеть 

действие защитных механизмов, препятствующих такому осознанию. 

Излагая наиболее часто встречающиеся психологические проблемы, лежащие в 

основе негармонического воспитания, мы опирались на опыт практической работы с 

родителями детей и подростков с невротическими расстройствами, нарушениями 

адаптации, личностными расстройствами (психопатиями) - соответственно 120, 60 и 80 

семей.  

Как и в предыдущем разделе, одновременно с описанием этих личностных проблем 

будут указываться шкалы АСВ, предназначенные для их диагностики. 

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ).  

Обусловливаемое нарушение воспитания - повышенная протекция (потворствующая или 

доминирующая). Данный источник нарушения воспитания возникает чаще всего тогда, 

когда супружеские отношения между родителями в силу каких-либо причин оказываются 

нарушенными: супруга нет - смерть, развод, либо отношения с ним не удовлетворяют 

родителя, играющего основную роль в воспитании (несоответствие характеров, 
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эмоциональная холодность и др.). Нередко при этом мать, реже отец, сами того четко не 

осознавая, хотят, чтобы ребенок, а позже подросток стал для них чем-то большим, нежели 

просто ребенком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть потребностей, 

которые в обычной семье должны быть удовлетворены в психологических отношениях 

супругов - потребность во взаимной исключительной привязанности, частично - 

эротические потребности. Мать нередко отказывается от вполне реальной возможности 

повторного замужества. Появляется стремление отдать ребенку (подростку) - чаще 

противоположного пола - "все чувства", "всю любовь". В детстве стимулируется 

эротическое отношение к родителям - ревность, детская влюбленность. Когда ребенок 

достигает подросткового возраста, у родителя возникает страх перед самостоятельностью 

подростка. Появляется стремление удержать его с помощью потворствующей или 

доминирующей гиперпротекции. 

Стремление к расширению сферы родительских чувств за счет включения 

эротических потребностей в отношениях матери и ребенка, как правило, ею не осознается. 

Эта психологическая установка проявляется косвенно, в частности, в высказываниях, что 

ей никто не нужен, кроме сына, и в характерном противопоставлении идеализированных 

ею собственных отношений с сыном неудовлетворяющим ее отношениям с мужем. 

Иногда такие матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они 

предъявляют ее в виде многочисленных придирок к ним.  

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК). 

Обусловливаемое нарушение воспитания - потворствующая гиперпротекция. В этом 

случае у родителей наблюдается стремление игнорировать повзросление детей, 

стимулировать у них сохранение таких детских качеств, как непосредственность, 

наивность, игривость. Для таких родителей подросток все еще "маленький". Нередко они 

открыто признают, что маленькие дети вообще им нравятся больше, что с большими не 

так интересно. Страх или нежелание повзросления детей могут быть связаны с 

особенностями биографии самого родителя (он не имел младшего брата или сестру, на 

которых в свое время переместилась любовь родителей, в связи с чем свой старший 

возраст воспринимался как несчастье). 

Рассматривая подростка, как "еще маленького", родители снижают уровень 

требований к нему, создавая потворствующую гиперпротекцию, тем самым стимулируя 

развитие психического инфантилизма. 

Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН). 

Обусловливаемое нарушение воспитания - потворствующая гиперпротекция, либо просто 

пониженный уровень требований. Воспитательную неуверенность родителя можно было 

бы назвать "слабым местом" личности родителя. В этом случае происходит 

перераспределение власти в семье между родителями и ребенком (подростком) в пользу 

последнего. Родитель идет "на поводу" у ребенка, уступает даже в тех вопросах, в 

которых уступать, по его же мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что 

подросток сумел найти к своему родителю подход, нащупал его "слабое место" и 

добивается для себя в этой ситуации "минимум требований - максимум прав". Типичная 

комбинация в такой семье - бойкий, уверенный в себе подросток (ребенок), смело 

ставящий требования, и нерешительный, винящий себя во всех неудачах с ним, родитель. 

В одних случаях "слабое место" обусловлено психастеническими чертами личности 

родителя. В других - определенную роль в формировании этой особенности могли 

сыграть отношения родителя с его собственными родителями. В определенных условиях 

дети, воспитанные требовательными, эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят 

в своих детях ту же требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению к 

ним то же чувство "неоплатного должника", что испытывали ранее по отношению к 

собственным родителям. Характерная черта высказываний таких родителей - признание 

ими массы ошибок, совершенных в воспитании. Они боятся упрямства, сопротивления 

своих детей и находят довольно много поводов уступить им. 
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Фобия утраты ребенка (шкала ФУ). 

Обусловливаемое нарушение воспитания - потворствующая или доминирующая 

гиперпротекция. "Слабое место" - повышенная неуверенность, боязнь ошибиться, 

преувеличенные представления о "хрупкости" ребенка, его болезненности и т.д. 

Другой источник - перенесенные ребенком тяжелые заболевания, если они были 

длительными. Отношение родителей к ребенку или подростку формировалось под 

воздействием страха утраты его. Этот страх заставляет родителей тревожно 

прислушиваться к любым пожеланиям ребенка и спешить удовлетворить их 

(потворствующая гиперпротекция), в других случаях - мелочно опекать его 

(доминирующая гиперпротекция). 

В типичных высказываниях родителей отражена их ипохондрическая боязнь за 

ребенка: они находят у него множество болезненных проявлений, свежи воспоминания о 

прошлых, даже отдаленных по времени переживаниях по поводу здоровья подростка.  

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). 

Обусловливаемые нарушения воспитания - гипопротекция, эмоциональное 

отвержение, жестокое обращение. Адекватное воспитание детей и подростков возможно 

лишь тогда, когда родителями движут какие-либо достаточно сильные мотивы: чувство 

долга, симпатия, любовь к ребенку, потребность "реализовать себя" в детях, "продолжить 

себя".  

Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречается у родителей 

подростков с отклонениями личностного развития. Однако, это явление очень редко ими 

осознается, а еще реже признается как таковое. Внешне оно проявляется в нежелании 

иметь дело с ребенком (подростком), в плохой переносимости его общества, 

поверхностности интереса к его делам. 

Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого 

родителя в детстве его родителями, то, что он сам в свое время не испытал родительского 

тепла.  

Другой причиной НРЧ могут быть личностные особенности родителя, например, 

выраженная шизоидность. 

Замечено, что родительские чувства нередко значительно слабее развиты у очень 

молодых родителей, имея тенденцию усиливаться с возрастом (пример любящих бабушек 

и дедушек). 

При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ обусловливает тип 

воспитания гипопротекция и, особенно, эмоциональное отвержение. При трудных, 

напряженных, конфликтных отношениях в семье на ребенка часто перекладывается 

значительная доля родительских обязанностей - тип воспитания "повышенная моральная 

ответственность", либо к нему возникает раздражительно-враждебное отношение. 

Типичные высказывания родителей содержат жалобы на то, насколько 

утомительны родительские обязанности, сожаление, что эти обязанности отрывают их от 

чего-то более важного и интересного. Для женщин с неразвитым родительским чувством 

довольно характерны эмансипационные устремления и желание любым путем "устроить 

свою жизнь". 

Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелаемых качеств (шкала 

ПНК). 

Обусловливаемые нарушения воспитания - эмоциональное отвержение, жестокое 

обращение. Причиной такого воспитания нередко бывает то, что в ребенке родитель как 

бы видит черты характера, которые чувствует, но не признает в самом себе. Это могут 

быть: агрессивность, склонность к лени, влечение к алкоголю, те или иные склонности, 

негативизм, протестные реакции, несдержанность и т.д. Ведя борьбу с такими же, 

истинными или мнимыми, качествами ребенка, родитель (чаще всего, отец) извлекает из 

этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с нежелаемым качеством в ком-то другом 

помогает ему верить, что у него данного качества нет. Родители много и охотно говорят о 
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своей непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными чертами и слабостями 

ребенка, о мерах и наказаниях, которые они в связи с этим применяют. В высказываниях 

родителя сквозит неверие в ребенка, нередки инквизиторские интонации с характерным 

стремлением в любом поступке выявить "истинную", т.е. плохую причину. В качестве 

таковой чаще всего выступают качества, с которыми родитель неосознаваемо борется.  

 

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала ВК). 

Обусловливаемые нарушения воспитания - противоречивый тип воспитания - соединение 

потворствующей гиперпротекции одного родителя с отвержением либо доминирующей 

гиперпротекцией другого. 

Конфликтность во взаимоотношениях между супругами - нередкое явление, даже в 

относительно стабильных семьях. Нередко воспитание превращается в "поле битвы" 

конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность наиболее открыто 

выражать недовольство друг другом, руководствуясь "заботой о благе ребенка". При этом 

разница во мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один настаивает на 

весьма строгом воспитании с повышенными требованиями, запретами и санкциями, 

другой же родитель склонен "жалеть" ребенка, идти у него на поводу. 

Характерное проявление ВК - выражение недовольства воспитательными методами 

другого супруга. При этом легко обнаруживается, что каждого интересует не столько то, 

как воспитывать ребенка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах. Шкала ВК 

отражает типичные высказывания "строгой" стороны. Это связано с тем, что именно 

строгая сторона, как правило, является инициатором обращения к врачу или 

медицинскому психологу. 

Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости от его 

(ребенка) пола. Шкала предпочтения мужских качеств - ПМК и шкала предпочтения 

женских качеств - ПЖК. Обусловливаемые нарушения воспитания - потворствующая 

гипепротекция, эмоциональное отвержение. 

Нередко отношение родителя к ребенку обусловливается не действительными 

особенностями ребенка, а такими чертами, которые родитель приписывает его полу, т.е. 

"вообще мужчинам" или "вообще женщинам". Так, при наличии предпочтения женских 

качеств наблюдается неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола. В таком случае 

приходится сталкиваться со стереотипными суждениями о мужчинах вообще: 

Мужчины в основном, грубы, неопрятны. Они легко поддаются животным 

побуждениям, агрессивны и чрезмерно сексуальны, склонны к алкоголизму. Любой же 

человек, будь то мужчина или женщина, должны стремиться к противоположным 

качествам - быть нежными, деликатными, опрятными, сдержанными в чувствах". Именно 

такие качества родитель с ПЖК видит в женщинах. Примером проявления установки 

ПЖК может служить отец, видящий массу недостатков у сына и считающий, что таковы 

же и все его сверстники. В то же время этот отец "без ума" от младшей сестры мальчика, 

т.к. находит у нее одни достоинства. Под влиянием ПЖК в отношении ребенка мужского 

пола в данном случае формируется тип воспитания "эмоциональное отвержение". 

Возможен противоположный перекос с выраженной антифеминистской установкой, 

пренебрежением к матери ребенка, его сестрам. В этих условиях по отношению к 

мальчику может сформироваться воспитание по типу "потворствующей гиперпротекции". 

 

Правила пользования опросником АСВ 

Перед тем, как родитель начинает заполнять опросник, необходимо создать 

атмосферу доверительного психологического контакта между ним и лицом, проводящим 

исследование. Родитель должен быть заинтересован в правдивости собственных ответов. 

Каждый опрашиваемый получает текст опросника и бланк регистрации ответов. 

Проводящий исследования зачитывает находящуюся в начале опросника инструкцию, 
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убеждается, что опрашиваемые ее правильно поняли. В процессе заполнения 

инструктирование или пояснения не допускаются. 

Обработка результатов 

проводится следующим образом. На бланке регистрации ответов номера этих 

ответов расположены так, что номера, относящиеся к одной шкале, расположены в одной 

строке. Это дает возможность быстрого подсчета баллов по каждой шкале. Для этого 

нужно подсчитать число обведенных номеров. За вертикальной чертой на бланке 

регистрации ответов указано диагностическое значение (ДЗ) для каждой шкалы. Если 

число баллов достигает или превышает ДЗ, то у обследуемого родителя диагностируется 

тот или иной тип воспитания. Буквы за вертикальной чертой – это применяемые в 

данных методических рекомендациях сокращенные названия шкал. Названия некоторых 

шкал подчеркнуты. Это значит, что к результату по горизонтальной строке (набранному 

числу баллов) надо прибавить результат по дополнительной шкале, находящейся в 

нижней части бланка, под горизонтальной чертой и обозначенной теми же буквами , что 

и основная.  

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться к 

таблице 1 для установления типа негармоничного семейного воспитания. 

 

ОПРОСНИК АСВ  

для родителей детей в возрасте 3 – 10 лет 

Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о 

воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в "Бланке для 

ответов".  

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то на 

"Бланке для ответов" обведите кружком номер утверждения. Если Вы в общем не 

согласны – зачеркните этот же номер в бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте 

на номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше 5. 

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. Отвечайте так, как 

Вы сами думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с Вами. 

На утверждения, номера которых выделены в опроснике курсивом, отцы могут не 

отвечать. 

ОПРОСНИК АСВ для родителей детей в возрасте 3 – 10 лет 

 Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о воспитании 

детей. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в "Бланке для ответов".  

 Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то на 

"Бланке для ответов" обведите кружком номер утверждения. Если Вы в общем не 

согласны – зачеркните этот же номер в бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте 

на номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше 5.  

 В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. Отвечайте так, как Вы 

сами думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с Вами.  На утверждения, номера 

которых выделены в опроснике курсивом, отцы могут не отвечать. 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) – пообщаться, 

поиграть. 
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3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают 

многие другие родители. 

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался 

сам (сама). 

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей – в уходе за собой, поддержании порядка, 

чем большинство детей его возраста. 

6. Моего ребенка очень трудно заставить что-нибудь сделать, чего он не любит. 

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители. 

8. Мой сын (дочь) легко нарушает запреты. 

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка. 

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в 

другое время наказал бы. 

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга. 

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, то я 

поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно. 

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело. 

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из себя. 

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой(я) муж 

(жена) не мешал бы мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни. 

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок. 

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не стоила. 

24. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не стоила. 

25. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 

26. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему 

подойти. 

27. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

28. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

29. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, 

несмотря на все меры. 

30. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа. 

31. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина. 

32. Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина. 

33. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится 

отказываться. 

34. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у меня 

раздражение. 

35. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

36. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) 

больше надо. 

37. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) 

товарищей. 

38. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей), хочется, а не то, что надо. 

39. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

40. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю. 

41. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим детям. 
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42. От наказаний мало проку. 

43. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, 

наоборот, – очень строги. 

44. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня. 

45. Мне нравятся маленькие дети, поэтому не хотел(а) бы, чтобы он(а) слишком 

быстро взрослел(а). 

46. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

47. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое 

позволять. 

48. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен не 

получаешь ничего. 

49. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что на него 

действует – это постоянные строгие наказания. 

50. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

51. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

52. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

53. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и т.д. 

54. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с ним 

что-нибудь случилось. 

55. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет. 

56. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

57. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому. 

58. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

59. Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, как 

говорят родители. 

60. В нашей семье так принято, что ребенок делает, что хочет. 

61. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень. 

62. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с возрастом. 

63. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы боремся за него (ее). Если все тихо, мы 

опять оставляем его (ее) в покое. 

64. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы помоложе, то наверняка в 

него влюбилась бы. 

65. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

66. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не умел(а) его 

(ее) воспитывать. 

67. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жить. 

68. Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

69. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно использует это 

во вред себе или окружающим. 

70. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, то муж (жена) специально 

говорит наоборот. 

71. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 

72. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 

73. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

74. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

75. Желание моего сына (дочери) – для меня закон. 

76. Мой сын очень любит спать со мной. 

77. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

78. Родители нужны ребенку лишь пока он не вырос. Потом он все реже вспоминает о 

них. 

79. Ради сына (дочери) я пошел бы на любую жертву. 

80. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я могу. 
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81. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю. 

82. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

83. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

84. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и 

чувствах своих родителей. 

85. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо 

кончиться. 

86. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына (дочери). 

87. Мне очень трудно сказать своему ребенку "Нет". 

88. Меня огорчает, что мой сын все менее нуждается во мне. 

89. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других детей. 

90. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям. 

91. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

92. Большую часть своего времени сын (дочь) проводит вне дома – в яслях, детском 

саду, у родственников. 

93. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения. 

94. Кроме моего сына мне больше никто на свете не нужен. 

95. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

96. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж). 

97. Все, чему научился мой ребенок к настоящему времени, произошло только 

благодаря моей постоянной помощи. 

98. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 

99. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в покупке 

какой-нибудь вещи (мороженое, конфеты, "пепси" и т.д.). 

100. Мой сын говорил мне – вырасту, женюсь на тебе, мама. 

101. Мой сын (дочь) часто болеет. 

102. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 

 


