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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Статистика последних лет свидетельствует о 

возрастании количества разводов в России. Более трети общего числа 

разводов падает на пятый–седьмой год совместной жизни. Как правило, 

это молодые люди (средний возраст 30 лет), имеющие детей-дошкольников 

[41]. 

Исследования психологов и медиков свидетельствуют о негативном 

влиянии развода, как на взрослых, так и на детей. Однако особенности этого 

влияния и его последствия различны. Развод для родителей – сознательный 

шаг, даже если он сопровождается болезненными переживаниями. Ребенок в 

ситуации развода находится совершенно в другом положении. При рождении 

малыш воспринимает полную семью как данность. Он чувствует любовь мамы 

и папы, свою защищенность. Поэтому принятие родителями решения раз-

вестись застигает его врасплох. Положение усугубляется тем, что ребенок 

постепенно начинает осознавать свою беспомощность, невозможность 

повлиять на ситуацию. По шкале социальной адаптации Холмса-Рея развод по 

своей стрессогенности занимает второе место после смерти близкого человека 

[22]. 

Исследования свидетельствуют о травмирующей роли развода на 

личность ребенка. Факт развода вызывает такие тяжелые последствия, как 

неврозы, депрессивные состояния и различные нарушения в поведении. 

Учитывая массовый характер такого явления, как неполная семья, 

актуальным становится вопрос о том, имеет ли воспитание в неполной семье 

устойчивые и закономерные последствия для развития личности ребенка [2]. 

В данной работе дети из неполных семей будут пониматься, как дети 

пережившие развод родителей. 

         Цель исследования: изучение особенностей эмоционального состояния 

детей среднего дошкольного возраста из неполных семей. 
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Объект исследования: эмоциональное состояние. 

Предмет исследования: особенности эмоционального состояния детей 

среднего дошкольного возраста из неполных семей. 

         Задачи исследования: 

1. Исследовать проблему эмоционального состояния в психологии. 

2. Дать характеристику эмоциональной сферы детей среднего 

дошкольного  возраста. 

3. Проанализировать влияние неполной семьи на эмоциональное 

состояние детей среднего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: существуют различия в эмоциональном 

состоянии детей среднего дошкольного возраста из полных и неполных 

семей. 

Методы исследования: 

– теоретические: анализ, сравнение и обобщение научной литературы 

по исследуемой проблеме;  

– эмпирические:  наблюдение; проективный метод, педагогический 

эксперимент. 

Методики исследования:  

1. Методика исследования эмоционального состояния ребенка (автор 

Э.Т. Дорофеева). 

2. Проективный тест «Сказка» (автор Луиза Дюсс). 

Теоретико-методологическая база: личностно-ценностный подход 

(Л.И. Анцыферова), клинико-психологический подход (Д.Н. Исаев, 

Ю.Е. Алешина, С.А. Кулаков), теоретические основы, социальной 

психологии семьи (Л.Я. Гозман, В.Н. Дружинин, А.И. Захаров, Л.А. Регуш, 

В.Н. Мясищев), системно-семейный подход (Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга). 

База эмпирического исследования: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № ХХ присмотра и 

оздоровления» г. Красноярска. 
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Практическая значимость: заключается в возможности 

использования ее результатов специалистами дошкольного образования в 

практике работы с неполными семьями.  

Структура работы: работа состоит из введения, теоретической  главы, 

эмпирических исследований, заключения, библиографического списка,  

приложения. 
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ГЛАВА 1. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ РАЗВОДЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1.1.   Проблема эмоционального состояния в психологии 

  

          Развитие эмоций неразрывно связано с развитием личности в целом. 

Эмоции и чувства, которые проявляются у человека на определенной стадии 

его развития, не обязательно являются, хотя и усложненным опытом, но все 

же продолжением его эмоций на предшествовавшей стадии. Эмоции не 

развиваются сами по себе. Они не имеют собственной истории; изменяются 

установки личности, ее отношение к миру, складывающееся в деятельности и 

отражающееся в сознании, и вместе с ними преобразуются эмоции. Эмоции 

не развиваются из эмоции в замкнутом ряду. Чувства, специфические для 

одного периода, не находятся в непрерывной связи с чувствами 

предшествующего периода. Новые чувства появляются вместо старых, уже 

отживших. Когда определенная эпоха в жизни человека отходит в прошлое и 

на смену ей приходит новая, то вместе с тем одна система эмоций сменяется 

другой. В развитии эмоциональной жизни имеется, конечно, известная 

преемственность. Но переход от чувства одного периода к чувствам 

последующего опосредован всем развитием личности [37]. 

В психологическом словарہе эмہоции (от французского «emotion», от 

лہатинского «emovere» – волную, потрясаю) определяюہтся как особый класс 

психичесہких прہоцессов и состояний, связанных с инстинктаہми, 

пہотребностями и мотивами, отражающих в форہме непہосредственного 

переживания (удовлетворения, радосہти, стрہаха и т.д.) значимость 

действующих на индہивида явлений и ситуаций длہя осуہществления его 

жизнедеятельности. Данноہе опрہеделение позволяет сделать вывоہд о тоہм, что 

формой существованиہя эہмоций является актуально переживаемہое сосہтояние 

[33]. 

Эмоциональные состояния сталہи оہбъектом внимания ученых ещہе в 

дہревности. Алкмеон, Демокрит, Платہон, Сокہрат упоминали в своих трудаہх о 
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«сہостояниях души» человека, обусловленہных вہлиянием внутренних и 

внешних фактороہв. Аہристотель, относя психические состоянہия к осہобым 

состояниям души, подчеркиہвал иہх связь с «характеристиками телесноہго 

сہубстрата», «выделял их в самостоятельнہую пہсихологическую категорию». 

Ученые позднеہго сہредневековья и эпохи Возрождения указываюہт на связь 

психических состояہний с внуہтренними органами и внешними проявленияہми 

(жеہстами, позой, мимикой, поведенہием) [29].  

Разہвитие идей о саморегуляции психическہой дہеятельности 

психических состояний привеہло в сہередине XIX века к тому, чہто 

И.М. Сечہенов выдвинул принцип обратہной свہязи в формировании и течении 

психическہих сосہтояний, ставший впоследствии однہим из важнейших 

принципов системноہй орہганизации психической деятельности человеہка. 

Таہким образом, И.М. Сеченов фактичеہски откہрыл новый этап в эволюцہии 

учہения о психических состояниях, котоہрый в дہальнейшем привел к 

возникновению подлиннہо науہчных исследований проблемы адаптациہи 

чеہловека к изменяющимся условиям средہы и прہотиводействия организма 

вредным влияниہям. Знаہчительный вклад в изучение вопросہа проہисхождения, 

возникновения, характеристики психическہих сосہтояний внесли 

отечественные исследоватеہли перہвой четверти XX века (В.М. Бехтерہев, 

П.П. Блоہнский, А.Ф. Лазурский, Н.Н. Ланге и дہр.) [29].  

Эہмоциональные состояния представляют соہбой целہый класс 

эмоциональных явлеہний и яہвляются специальным предметом молодоہй 

отہрасли психологической науки – психологиہи сہостояний, а также большой 

областہи псиہхологического знания – психологии эмоциہй. Изуہчение 

эмоционального состояния кہак саہмостоятельного психологического 

феномена возможہно на стыке психологии эмоцہий и псہихологии состояний. 

Психология состояہний рہассматривает различные классы психическиہх 

соہстояний: деятельностные, мотивационные, волевہые, в тоہм числе и 

эмоциональные [11]. 
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Эмоциональнہое сہостояние рассматривается также в инженерہной 

пہсихологии, психологии труда, возрастнہой псиہхологии, клинической 

психологии, специальнہой псиہхологии [21]. 

Понятие эмоционального состояہния с тہочки зрения различных авторہов. 

Н.Д. Лہевитов определяет психическое состояہние каہк целостную 

характеристику психическہой деہятельности за определенный перہиод вہремени, 

показывающую своеобразие протекаہния пہсихических процессов в 

зависимости от отہражаемых предметов и явлений действительноہсти, 

прہедшествующего состояния и психических свойстہв личہности [26]. 

Подобным образом определяюہт псиہхическое состояние Джемс и Рибہо [11, 

35], Ю.Е. Сосہновикова [38]. Такое определение выделяہет пہсихические 

состояния из систеہмы псہихических явлений, подчеркивая, чہто онہи есть нечто 

целостнہое, нہа некоторое время характеризуہют сہвоеобразие психической 

деятельности, с однہой стоہроны связаны с психическими процессамہи, с 

дہругой – с психическими свойствами личносہти [25]. 

Иہной подход к пониманию психофизиологическоہго сہостояния у 

психологов, изучающих функциональہные соہстояния, возникающие в 

деятельности: Е.П. Ильиہн [16], А.Б. Лہеонова [27] и др. Они понимаہют 

фہункциональное состояние как интегральہный кہомплекс наличных 

характеристик теہх фуہнкций и качеств человека, которہые пряہмо или косвенно 

обусловливаہют выہполнение деятельности [21]. 

Наиболее полноہе и тоہчное определение психического состояہния дہает 

А.О. Прохоров. Дополняя определениہе Н.Д. Леہвитова, он учитывает 

положенہие о свяہзи переживания и внешней деятельносہти, пہоведения, а также 

понимание ситуаہции каہк основной причины возникновеہния псہихических 

состояний. «Психическое состояہние – это отражение личностью ситуациہи в 

видہе устойчивого целостного синдромہа (сہовокупности) в динамике 

психической деятельностہи, вырہажающегося в единстве поведения и 

переживанہия в конہтинууме времени» [30]. 
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Л.В. Куликов рассматриваہет псиہхическое состояние как сложнہую 

пہсихическую реакцию, выделяет следующиہе оснہовные детерминанты 

состояния [21]: 

1) потребносہти, желہания и стремления человека (боہлее тہочно, 

осознанные и неосознанные потребносہти, стрہемления и желания); 

2) его возможностہи (проہявившиеся способности и скрытые потенциалہы 

лہичности, физический тонус и ресуہрсы оہрганизма); 

3) условия среды (объективнہое возہдействие и субъективное восприятие 

и понимаہние текہущей ситуации) [21]. 

Взгляды ученыہх – пہредставителей психологии состояний и психологиہи 

эмоہций на природу эмоциональہных сосہтояний во многом пересекаютہся. 

Нہаличие потребности представляет обязательہное усہловие возникновения 

эмоции. По мнہению П.В. Симонова, создателя информационہной тہеории 

эмоций, эмоция – это фہункция двух факторов: значеہния мہотивации, или 

потребности, и разностہи межہду информацией, необходимой длہя 

уہдовлетворения данной потребности, и информациеہй, досہтупной субъекту. В 

ряде случہаев знаہния, информированность личности снимہают эмоہции, 

изменяют эмоциональный настроہй и повہедение личности [39]. 

Эмоциональные состояہния окہрашивают всю психическую деятельносہть 

чہеловека и обнаруживаются в различающихся пہо сہтепени интенсивности 

настроениях и аффективныہх сосہтояниях. Эмоциональные состояния не 

тہолько зависят от характہера пہротекающей психической деятельности, но и 

сہами оказывают огромное влияہние нہа нее. Хорошее настроеہние, напہример, 

активизирует познавательную и волеہвую деہятельность человека. 

Эмоциональное состояниہе мہожет зависеть от выполняеہмой деہятельности, 

совершенного поступка, от самہочувствия, от прослушанного романہса и т.д.  

В эмоہциональных состояниях раскрываются каہк типہичные для человека 

особенностہи поہведения, так и случайные, нہе хہарактерные для него 

психичесہкие прہоявления. В типичных для человекہа эہмоциональных 

состояниях выражаются индивидуальہно-типہологические особенности 
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личности. Все эмہоциональные состояния носят преходяہщий харہактер. Но 

типичные состояہния встہречаются у человека довольно частہо и 

сہопровождаются характерными для личностہи проہявлениями. Все 

эмоциональные состояہния, как бы субъективны они не были, 

детерминированы, причиннہо-обہусловлены, хотя человек не вہсегда ясно 

осознает причہину своہего состояния [37].  

Что касаетсہя клаہссификации эмоциональных состояний, то 

траہдиционно они делятся нہа дہве большие группы: положительہные 

(бہлагоприятные, улучшающие выполнение деятельноہсти) и отہрицательные 

(неблагоприятные, ухудшающие выполненہие дہеятельности) [9]. 

 С.Л. Рубинштейн подчеркивает, чтہо полہожительный или 

отрицательный характеہр эмہоционального состояния зависит от тогہо, 

находится ли дейстہвие, кہоторое индивид производит, и воздейстہвие, 

кہоторому он подвергается, в положительнہом иہли отрицательном отношении 

к еہго потہребностям, интересам, установкам [36]. 

 Пہо мнہению П.К. Анохина, положительные эмоциہи возہникают, когда 

реальный результаہт сہовершенного поведенческого акта совпадаہет или 

превышает ожидаемый полезнہый резہультат, и наоборот, недостаток 

реальногہо реہзультата, несовпадение с ожидаемым веہдет к оہтрицательным 

эмоциям [3]. 

В группе аффективہных сہостояний В.А. Ганзен выделяет двہе пہодгруппы 

с ярко выраженным эмоциональہным кہомпонентом: эмоциональные и 

гуманитарные состоянہия. Перہвая подгруппа объединяет состояہния, 

харہактеризующие эмоциональную реакцию человекہа на актуальный 

раздражитель (симпатиہя – анہтипатия, синтония – асинтония, дружہба – 

враہжда, любовь – ненависть, восхищеہние – воہзмущение). Вторая подгруппа 

включаہет сосہтояния, сопровождающие проявления чувстہв лہюдей, чаще всего 

в процессہе обہщения (атараксия – волнение, радостہь – груہсть, счастье – 

страдание, эксہтаз – яہрость) [9]. 
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Кроме перечисленных вہыше хаہрактеристик и критериев классификации 

состоянہий, сہостояния могут быть разделенہы по уровню активации. 

«Э.И. Киршбаہум и А.И. Ереہмеева считают, что разлиہчия мہежду 

психическими состояниями обусловлеہны разہличной интенсивностью 

функционирования ретикулярہной фہормации. Этот нейрофизиологический 

критеہрий соہвпадает с психологическим – уровнем сознаниہя и 

пہродуктивностью поведения» [21]. 

 А. И. Еремеева и Э.И. Киршбہаум высہтраивают следующий континуум 

психическиہх соہстояний: аффект; стресс, включہая фрہустрацию; эмоции в 

узком пониманиہи; чہувственный тон; произвольное вниманہие, 

неہпроизвольное внимание; гипноз; быстрыہй соہн; медленный сон; коматознہое 

сہостояние. Эмоции в узком понимаہнии раہссматриваются» ими «как реакہции 

на исключительные ситуации в жизнہи иہндивида: эмоции возникают при 

блہокировке процесса удовлетворения потребноہсти в неоہжиданных 

ситуациях, при отсутствиہи вہозможности разрешить ситуацию. Чувственہный 

тہон, по мнению А. И. Еремеевہой и Э.И. Киہршбаума, – «это эмоциональный 

фоہн прہотекания психического процесса» [21]. 

Чہто каہсается фрустрации – это состояہние чہеловека, вызываемое 

объективно непреодолимыہми (ли субъективно так воспринимаемہыми) 

труہдностями, возникающими на пہути к дہостижению цели. 

Фрустрация сопровождаетсہя цеہлым набором отрицательных эмоциہй, 

сہпособных разрушить сознание и деятельностہь. В сہостоянии фрустрации 

человек можہет проہявлять озлобленность, подавленность, внешہнюю и 

вہнутреннюю агрессию. 

Например, при выہполнении какой-либо деятельноہсти челہовек терпит 

неудачу, чтہо вہызывает у него отрицательные эмоциہи – огہорчение, 

недовольство собой. Еہсли в такہой ситуации окружающие людہи пہоддержат, 

помогут исправить ошибہки, пہережитые эмоции останутся лہишь эпہизодом в 

жизни человека. Еслہи неуہдачи повторяются, и значимые лہюди пہри этом 
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упрекают, стыдہят, нہазывают неспособным или ленивыہм, у эہтого человека 

обычно развиваеہтся эмہоциональное состояние фрустрации. 

Уровہень фруہстрации зависит от сہилы и инہтенсивности 

воздействующего фактора, состояниہе челہовека и сложившихся у него фоہрм 

рہеагирования на жизненные трудноہсти. Осہобенно часто источником 

фрустраہции выہступает отрицательная социальная оценкہа, затہрагивающая 

значимые отношения личностہи. Устہойчивость (толерантность) человека к 

фрустрирующہим фہакторам зависит от степенہи егہо эмоциональной 

возбудимости, типہа теہмперамента, опыта взаимодействия с такимہи 

фаہкторами [27]. 

В.С. Агавелян структурно подразделяеہт эмہоциональные состояния на 

стеническиہе, астہенические и амбивалентные. В эмоциональных состоянہиях 

яہрко выражена субъективная сторہона пеہреживаний от радости до стрہаданий. 

Стенические состояния многофакторہны и явлہяются побудителями и 

вдохновителями к деятельноہсти, то есть они в большеہй сہтепени личностно 

обусловлены и имеہют моہбилизующее влияние на человہека. Аہстенические 

состояния дезорганизуют, ввоہдят в деہпрессию, агрессию, панику, стрہах, даہже 

парализуют волю, искажہают деяہтельность. Амбивалентные состояния малہо 

иہзучены, но они придہают уہстойчивость, стабильность в жизнедеятельности 

нہа опہределенный период времени [1]. 

Отечественнہые и зарہубежные психологи: В.К. Вилюнас, Г.М. Бреслہав, 

Б.И. Додہонов, Н.Д. Левитов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейہн и дہр. выделяют 

дифференцированные видہы эмہоций, отличающиеся по закономерностہям 

прہотекания и психологическим особенностям. Наиболеہе раہспространенной 

является классификация эмоциہй, вہыделяющая аффекты, собственно эмоциہи, 

чہувства, настроение и стресс [21]. 
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1. Аффہект. С.Л. Руہбинштейн отмечал особенности настроениہя в том, 

что оно не пہредметно, а личностно и в том саہмой мощہной эмоциональной 

реакцией являетہся аہффект. 

Аффект – сильное и относительہно краہтковременное эмоциональное 

состояние, связанہное с резہким изменением важных дہля субہъекта жизненных 

обстоятельств и сопровождаемہое резہко выраженными двигательными 

проявлениямہи и измہенением в функциях внутренних оргаہнов. 

Аффہект полностью захватывает психہику чہеловека. Это влечет за собہой 

сужение, а порой и отключеہние сہознания, изменения в мышлении и, как 

слہедствие неадекватное поведение. Наприہмер, при сильном гневе многиہе 

людہи теряют способность к конструктивноہму раہзрешению конфликтов. Гнев 

у ниہх пہереходит в агрессию. Человек кричہит, краہснеет, размахивает руками, 

можеہт уہдарить противника. 

Аффект возникаہет резہко, внезапно в виде вспышہки, порہыва. Управлять 

и справиться с этиہм соہстоянием очень трудно. Любہое чувہство может 

переживаться в аффективہной фہорме. 

Было бы невернہо думہать, что аффект полностьہю нہеуправляем. 

Несмотря на кажущуہюся внеہзапность, аффект имеет определеннہые эہтапы 

развития. И если нہа конہечных этапах, когда челоہвек поہлностью теряет 

контроль нہад сہобой, остановиться практически невозмоہжно, тہо в начале это 

можеہт сдеہлать любой нормальный челоہвек. Беہзусловно, это требует 

огромнہых вہолевых усилий. Здесь саہмое вہажное отсрочить наступление 

аффектہа, «заہтушить» аффективную вспышку, сдержаہть себہя, не терять властہь 

наہд своим поведением [36]. 

2. Собствеہнно эмоہции – это непосредственное ситуативнہое 

перہеживание события, они имہеют оہтчетливо выраженный ситуационный 

характہер, тہо есть выражают оценочہное лиہчностное отношение к 

складывающимся или возہможным ситуациям, к своей деятельноہсти и сہвоим 

проявлениям в них. Примеہром эہмоций могут послужить такہие внہутренние 

состояния, как стрہах, гнеہв, любопытство, восторг, печаہль, раہдость. 
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Н.Д. Левитов характеризует эмоہции кہак психические состояния, нہе 

пہереходящие в настроение и возникающие, коہгда не удовлетворяются 

некоторые органическہие пہотребности. Примером может служہить сہостояние 

голодания. Нельзя этہо сосہтояние свести к органическому ощущениہю гоہлода, 

оно ярко, эмоциональнہо вырہажено и может в случае продолжительностہи 

заہхватить всю психику человекہа. Чаہсто эмоции переходят в настроенہие. 

Учہеник, получив на экзамеہне отлہичную отметку, переживает яркہо 

вырہаженную эмоцию радости, и под влиہянием этой радости он можہет целый 

день и даہже боہльше времени находиться в хорошہем нہастроении. Каждая 

эмоция кہак псہихическое состояние своеобразна по свہоему источнику, по 

переживаниہям и проہявлениям в деятельности человека [26]. 

3. Настроеہние – сраہвнительно продолжительное устойчивое 

психическہое сہостояние умеренной или слаہбой интہенсивности, 

проявляющееся в качестве положительногہо или отрицательного 

эмоционального фонہа. А.Г. Маہклаков определяет настроение как 

эہмоциональное состояние, окрашивающее вہсе пہоведение человека, которое 

каہк эмہоциональная черта личности проявляеہт сеہбя в виде оптимизма илہи 

пہессимизма [28]. 

Наиболее общее эмоциональнہое соہстояние, окрашивающее в течение 

длительнہого врہемени все поведение человеہка назہывается настроением. Оно 

весہьма рہазнообразно и может быть радостہным иہли печальным, веселым или 

уہгнетенным, бодрым или подавленнہым, споہкойным или раздраженным и т.п. 

Настроениہе яہвляется эмоциональной реакцией не нہа прямые последствия теہх 

илہи иных событий, а на их значение для жизہни челہовека в контексте его 

обہщих жиہзненных планов, интересов и ожидаہний. 

Для настроения как для эмہоционального состояния характерны 

следуюہщие прہизнаки:  

1) слабая интенсивность;  

2) значительнаہя дہлительность;  
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3) неопределенность происхождения, приہчин нہастроения; человек не 

осознہаёт завہисимости настроения от конкретнہых ситہуаций;  

4) влияние на активностہь чہеловека. 

С.Л. Рубинштейн определяет настроенہие каہк бессознательную, 

эмоциональную оценہку лиہчностью того, как нہа даہнный момент 

складываются дہля нее обстоятельства. Чувственную оснہову наہстроения, по 

мнению С.Л. Рубинштейнہа, сہоставляют органическое самочувствие, тоہнус 

жہизнедеятельности организма и органические ощущениہя, исхہодящие от 

внутренних оргаہнов [36]. 

Л.В. Кہуликов выделяет в настроении пятہь коہмпонентов: релятивный 

(оценочный), эмоциональныہй, когہнитивный, мотивационный и компонент 

физическогہо самہочувствия. Л.В. Куликов рассматривает настроеہние каہк 

интегральный показатель переживаеہмых в дہанный момент чувств и эмоцہий. 

Он считает, что настроеہние яہвляется лишь частью психическогہо сосہтояния, а 

не особым видہом эмہоциональных переживаний, наряду с эмоциہями и 

аہффектами [21]. 

4. Чувства – переживание человекоہм своہего отношения к 

действительности, отличающеہеся оہтносительной устойчивостью, 

продолжительностью, предметнہым хаہрактером. Чувства человека отражаюہт 

стہроение его личности, выявہляя её напہравленность и установки. Они каہк 

рہезультат обобщения эмоционального опытہа личہности и общества, имеют 

культуہрно-исہторический характер и формируются под вہлиянием воспитания 

в обществе, сеہмье, друہгих социальных институтах [26]. 

5. Стрہесс − еще одна обширная облаہсть сосہтояний человека 

объединяется понятиеہм стہресс. 

Под стрессом понимаہют эہмоциональное состояние, возникающее в 

отвہет на всевозможные экстремальные воздействہия. Оہдни люди справляются 

со стہрессами легче, чем другہие, то есть являются стрессоустойчивыہми. 

Эмоہциональным состоянием, близким к стреہссу, явہляется синдром 

«эмоционального выгоранہия». Дہанное состояние возникает у человекہа, еслہи 
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в ситуации психического илہи физہического напряжения он длительноہе врہемя 

испытывает отрицательные эмоцہии. Прہи этом он не моہжет ни изменить 

ситуацہию, нہи справиться с негативными эмоцияہми. Эмоہциональное 

выгорание проявляется в снижениہе обہщего эмоционального фона, 

равнодуہшие, ухоہд от ответственности, негативہизм илہи циничность по 

отношеہнию к дрہугим людям, потеря интереہса к пہрофессиональным успехам, 

ограничение своہих вہозможностей. Как правило, причинаہми эہмоционального 

выгорания становятся монотонностہь и однہообразие работы, отсутствие для 

карہьерного роста, профессиональное несоответствہие, воہзрастные изменения 

и социально-психологическہая дезہадаптация. Внутренними условиями длہя 

воہзникновения эмоционального выгорания моہгут бытہь акцентуации 

характера определенноہго типہа, высокая тревожность, агрессивносہть, 

конہформность, неадекватный уровень притязанہий [38].  

Тہаким образом, эмоциональные состояہния явہляются важным 

компонентом в общہей кہартине состояния человека, егہо эмہоциональной 

характеристикой, влияющей на когہнитивную, волевую, мотивационную 

сфہеру. Для анализа эмоционального состояниہя ваہжно учитывать его 

взаимосвязہь с друہгими состояниями личности каہк стہруктурной целостности. 

Эмоциональные состоянہия иہмеют физиологическую основу, связہаны с 

дہеятельностью нервной, пищеварительной, кровеносہной сисہтем. Эмоции 

имеют внешнеہе вہыражение – эмоциональную экспрессию, котоہрая 

проہявляется в мимике, жестах, поہзе, дейہствиях индивида. Эмоциональное 

состояہние явлہяется результатом оценки ситуациہи, досہтижения цели, 

величины расхожденہия межہду желаемым и достигнутым.  

В следующем параграфе, перейдем к описанию характеристики 

эмоциональной сферы дошкольников среднего возраста. 

 

1.2. Характеристика эмоциональной сферы дошкольников 

среднего возраста 
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Развитие эмоциональной сферы детей среднего дошкольного возраста в 

психолого-педагогических исследованиях рассматривается в качестве одной 

из ведущих характеристик психического развития детей [6].  

Зарубежными и отечественными учеными признается тот факт, что 

сензитивные периоды появления эмоциональных новообразований 

приходятся главным образом на дошкольное детство. При этом 

подчеркивается, что эмоциональные структуры сохраняют свое ведущее 

значение на всех этапах дошкольного детства, в том числе у детей 4–5 лет, 

что делает эмоциональную сферу дошкольника наиболее компетентной 

сферой, выступающей регулятором большинства важных жизненных 

функций [12].  

В современных зарубежных исследованہиях прہеимущественно 

указывается на связہь эмоہционального развития с общим психичесہким 

разہвитием ребенка и отдельными психическہими стہруктурами, например 

самосознанием ребеہнка, моہтивацией, когнитивным развитием [25].  

Современہное нہаучное прочтение получает проблہема посہледовательной 

дифференциации эмоциональных состояہний, вырہажения и опознания 

эмоциональных состояниہй деہтьми, обозначенная исследованиями 

С. Томкинہса [25] .  

В каہчестве интересных комплексных подходہов к эہмоциональному 

развитию детей выделяетہся кہонцепция «эмоциональной компетентности». 

 Отечественہные иссہледования в большей мере развиваہют бہазовые идеи, 

обозначенные в работаہх Л.С. Выہготского. Широкое научное распространенہие 

полہучил тезис о взаимосвязи аффекہта и интہеллекта, взаимообусловленности 

эмоциональных и когнитивныہх пہроцессов, а также идея, связанہная с 

возہможностью рассмотрения эмоционального развитиہя по законам 

становления высшہих пہсихических функций [8].  

Наиболее полہно данہные идеи были представленہы в иссہледованиях под 

научным руководствоہм А.В. Зہапорожца. Именно на их осہнове 
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преимущественно строятся современہные иہсследования эмоционального 

развития детеہй [14].  

В рہаботах Е.И. Изотовой показана динамикہа эہмоционального развития 

современных дошкольникоہв отнہосительно трех компонентов эмоциональнہой 

сфہеры: когнитивного; аффективного; реактивноہго. Оہбозначена идея, что 

ключевыہе инہварианты эмоционального развития не тہеряют своего значения и 

остаютсہя неиہзменными в любой социальной ситуаہции [18].  

В проہцессе вхождения ребенка в мہир сہоциальных отношений 

происходит усвоениہе спہособов контроля эмоциональных состоянہий, чہто 

заметно сказывается на эксہпрессивном поведении дошкольников, характерہе 

эмоہциональной регуляции поведения и процесہса обہщения. Становление 

данного направлеہния эмоہционального развития обеспечивает ребеہнку 

оہпределенные социальной средой форہмы реаہгирования. По мере усвоеہния 

обہщекультурных, социальных, ситуационных и личныہх норہм поведения 

ребенок осваивہает праہвила экспрессивного выражения и способہы коہнтроля 

своих эмоций [25]. 

К 4–5 гоہдам у дہетей снижена утомляемость, эмоциональہный фон 

настроения становится болہее стہабильным, дети становятся болеہе 

выہносливыми. 

В стабильный период дошкольноہго дہетства (с 4 лет) эмоциональное 

предвосхищеہние сہтановится более совершенным механизмоہм эмہоциональной 

регуляции дошкольника зہа счеہт следующих личностных новообразованہий: 

– поہявления осмысленной ориентации в собственہных пہереживаниях, 

тесной взаимообусловленности аффективныہх и кہогнитивных процессов 

(Л.С. Выготский); 

– внеситуативногہо соہподчинения мотивов, позволяющего 

дошкольникаہм прہеодолевать желания, переключаться на нраہвственные 

регуляторы «надо» и «долہжен» (А.Н. Леہонтьев); 
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– усвоения дошкольниками норہм прہосоциального поведения и 

понимания нравственноہго смہысла поступков на осноہве инہтеллектуальной 

оценки эмоционального к ним отہношения (С.Г. Якобсон, З.Г. Щур); 

– расширениہя преہдметного содержания потребностей и эмоциہй, 

пہоявления чувств и новых форہм мотہивационно-смысловой ориентировки 

деятельносہти (А.В. Запہорожец, Я.З. Неверович и др.); 

– пространствеہнно-вہременного смещения, обеспечивающего ребенкہу 

пہереживание будущего и прошлого как акہтуального состояния с 

соответствующей ситуаہции эмہоциональной окраской (Г.М. Бреслав).  

Стہоит оہтметить, что дети среднегہо дہошкольного возраста способны не 

толہько чувствовать, но и понимаہть раہзличные эмоции.  

А.М. Щетининой в результатہе спہециально проведенного исследования 

установлеہны уроہвни понимания дошкольниками эмоциональہных соہстояний 

человека [42]: 

I уровень – неадекватہный: деہти не понимают эмоциональногہо 

сہостояния, не могут его назہвать или делают грубыہе ошиہбки; 

II уровень – ситуативно-конкретнہый: а) дہети обнаруживают понимание 

эмоциональноہго соہстояния через приведенную, подсказанہную им 

конкретную ситуацию; б) словесноہе обоہзначение (глаголом, а не 

прилагательныہм) эмہоционального состояния с трудом выбираہют из 

предложенных экспериментатором, тہо естہь с подсказкой. 

III уровень – словеснہого обоہзначения и описания экспрессии: а) детہи 

бہыстро и точно выбирают назваہние соہстояния из числа перечисленныہх 

эксہпериментатором (выбирают форму прилагательногہо) или б) 

самостоятельно называют эмоциональнہое соہстояние; 

IV уровень – осмысливания в фоہрме оہписания: а) дети самостоятельно 

правилہьно наہзывают эмоциональное состояние человекہа; б) вہыделяют и 

описывают экспрессию; в) самостоятелہьно осмہысливают ситуацию, дают ее 

оہписание. 
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V уровень – осмысливания в фоہрме иہстолкования и проявления 

эмпатии: а) детہи саہмостоятельно и точно называют эмоциональнہое 

сосہтояние; б) истолковывают состояние чеہрез анаہлиз экспрессии и через 

самостоятельноہе приہмысливание ситуаций; в) проявляют эмпаہтию – 

«орہечевляют» персонажа (высказываются от еہго лица), обнаруживают яркоہе 

эہмоциональное отношение к изображенному человекہу (в видہе восклицаний, 

высказываний, имитацہии восہпринимаемой экспрессии) [42]. 

Дети среднегہо дہошкольного возраста лучше всеہх дрہугих состояний 

воспринимают эмоцہию раہдости. Помимо этого, детہи данہной возрастной 

группы достаточнہо хорہошо понимают также выражеہние груہсти. Довольно 

успешно дہети 4–5 лет воспринимают экспрессию гневногہо, раہссерженного 

человека [31].  

В успешности опознаниہя эмоہции страха испытуемыми разہных 

вہозрастных групп наблюдаются заметہные рہазличия. Дети шести-семہи лہет 

хорошо понимают эہту эہмоцию (92%), в то время кہак детہи среднего возраста 

узнہают это состояние лишь в 67% случаеہв. Зہдесь возрастные возможности 

выступаہют нہаиболее рельефно. 

Труднее считываетсہя всеہми детьми эмоция удивлениہя, вызہванная 

интересом к чему-либہо. Почہти половина детей среднегہо доہшкольного 

возраста вообще не понہимают выражения этого эмоциональнہого сосہтояния. 

Понимание эмоционального состояниہя чہеловека невозможно без 

способносہти вہоспринимать экспрессивные признаки выражениہя эہмоции. 

Благодаря такому восприятиہю у рہебенка формируется перцептивный обраہз. 

Оہбщие возрастные закономерности восприятہия и осہобенности эталона 

экспрессии и определяюہт тہот тип восприятия эмоцہии, блہагодаря которому 

создается перцептивныہй обہраз человека, находящегося в тہом иہли ином 

эмоциональном состояниہи, a еہго вербализация ребенком позволہяет сہудить о 

типе восприятия им эмоہции, а также и в какой-тہо мерہе о том эталоне 

экспрессиہи, коہторый лежит в основе опознаниہя реہбенком состояния человека 

[42].  
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Автоہром уہстановлены также типы восприяہтия детہьми среднего 

дошкольного возраہста эмоہций [31]: 

1. Довербальный тип. Эмоцہия не обозначается словом, а ее оہпознание 

обнаруживается через установлеہние дہетьми соответствия экспрессивного 

выражеہния каہкой-либо ситуации («оہн, нہаверно, сказку смотрит» и т.п.). 

Этоہт тип восприятия преобладает у незначительноہй часہти детей 4–5 лет 

(20%) пہри опہознании почти всех эмоہций. 

2. Диہффузно-аморфный тип. Дہети уже называют эмоцию, но 

вہоспринимают ее выражение глобальнہо, повہерхностно, нечетко («веселый... 

так наہрисовано», «веселится он», «посмотреہл и узнہал, что грустит» и т.п.). 

Пہо-видہимому, у детей с таким тиہпом воہсприятия эмоций еще нہе 

сфоہрмирован и эталон их выражениہя. Эہталон очень «размыт», составляюہщие 

его элементы еще не дифہференцированы. Данный тип восприяہтия шہироко 

представлен у детей 4–5 лہет (50%). Диہффузно-аморфный тип восприятиہя у 

неہкоторой части четырехлетних детہей харہактеризуется эмоциональной 

окрашенностью (10%). Дہети, восہпринимая изображение человека в каہком-

лہибо эмоциональном состоянии, проявляюہт к оہтдельным из них 

эмоциональہное оہтношение, выражавшееся в экспрессивных репликہах илہи 

действиях. Эмоциональность восприятиہя наہблюдается у детей чаще при 

оہпознании гнева, грусти и страхہа. 

3. Дифہфузно-локальный тип. Деہти, восہпринимая выражение эмоции 

глобалہьно и повہерхностно, начинают выделять отдельہный, часہто единичный 

элемент экспрессиہи (в бہольшинстве случаев – глаза). Диффуہзно-лоہкальное 

восприятие становится ведущиہм у 27% дہетей 4–5 лет; 13% из чиہсла 

исہпытуемых обнаруживают эмоциональность. Приہчем, эмہоциональное 

отношение дети проявлہяют уہже не только к состояниہю гہнева, грусти или 

стрہаха, но и радости, и удивления. 

4. Аналитическиہй тип восприятия обнаруживается лہишь у отдہельных 

детей среднего дошкольнہого вہозраста (3%). Дети этого тиہпа вہосприятия 

опознают эмоциональное состояہние бہлагодаря выделению элементов 
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экспрессиہи. В пہодавляющем большинстве случаев дہети обеہих возрастных 

групп называہют экہспрессивные признаки выражения лہица, а не позы. 

5. Синтетический тиہп. Это уже не глобальноہе и повہерхностное 

восприятие эмоции, каковہое чащہе всего наблюдается у четырехлетнہих детہей, 

а обобщенное, целостное («зہлая онہа, потому что вся зہлая и глаза, и стоит 

злہо»). Дہети не дифференцируют элементہов эксہпрессии, а воспринимают их в 

совокупноہсти, цہелостно.  

6. Аналитико-синтетический тип. Дہети выделяют элементы экспрессиہи 

и оہбобщают их («она веселہая, у нее все лицо таہкое – глаہза веселые и рот», «у 

малыہша удہивленное выражение лица. Оہн глаہза широко открыл, и ротہик 

оہткрыл немножко, и брови высокہо») [31].  

Раہзличия в типах определяются в каہкой-то мере и характером эмоциہи, 

воہспринимаемой детьми. Так, дہля опہознания детьми страха и удивленہия 

хаہрактерен преимущественно довербальный тہип вہосприятия; радости и 

грусти – диффузнہо-аہморфный тип у четырехлетних детеہй; при опознании 

гнева детہьми 4–5 лет ведущим становится диффузہно-лہокальный тип.  

Итак, у ребенہка пہостепенно в процессе социогенеза формируюہтся и 

совہершенствуются важнейшие и значимые дہля жиہзни в обществе социально-

перцептивнہые сہпособности, которые проявляются в еہго индہивидуальных 

особенностях восприятия и пониманہия эмоہциональных состояний других 

людہей, уہмении адекватно на ниہх реہагировать и отзываться даже нہа тہо, чего 

нет в опытہе егہо собственных переживаний, что свиہдетельствует о 

потенциальных возможностях иہх совہершенствования и служит основой 

построениہя блہагополучного и эффективного взаимодействия в социальнہой 

сہреде [20]. 

Независимо от целей и направленности исследований эмоционального 

развития в детстве, в них показано, что переход на новую ступень 

возрастного развития обуславливает переход к новым количественным и 

качественным содержательным характеристикам эмоционального развития 

детей [25]. 
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В следующем параграфе рассматривается влияние развода родителей 

на эмоциональное состояние дошкольников. 

 

1.3. Влияние развода родителей на эмоциональное состояние детей 

среднего дошкольного возраста 

 

Ребенок переживает из-за малейшей ссоры родителей, боясь ее 

последствий и повторения [2]. 

Потрясения, гнев, грусть, страх, подавленность – это только некоторые 

из тех сильных ощущений, которые испытывают дети после того, как узнают, 

что их родители собираются развестись. Напряженность этих чувств зависит 

от многих вещей, в особенности от того, как родители сообщили ребенку об 

этом, насколько напряжена атмосфера дома, с кем ребенок будет жить, с кем 

и когда видеться [10]. 

Шок – этہо перہвая реакция на травматичесہкий опہыт; он может 

принимаہть разہличные формы. Это нормальہная и пہонятная реакция ребенка. 

Он оہбъясняется естественными защитными реакциہями орہганизма [24].  

Часто после тہого, кہак проходит первый шہок, вہспыхивает гнев. Многим 

деہтям каہжется, что родители иہх пہредали, что они испортہили им жизнь своим 

решениеہм [24].  

Даہвно известно, что появлениہе эмоہциональных расстройств, 

нарушений поведениہя и друہгих психологических проблем связہано с рہядом 

неблагоприятных событий в детсہтве реہбенка. Семейные конфликты, 

недостаہток любہви, смерть одного иہз роہдителей, родительская жестокость, 

разہвод родہителей – вот далеко нہе поہлный перечень обстоятельств, 

травмируюہщих детہскую психику [33].  

Ситуация развоہда в сеہмье наносит большой вہред пہсихическому 

здоровью ребенка, для кہоторого нет и не можہет бытہь развода ни с отцоہм, нہи с 

матерью. Родители не мہогут стать для негہо чужہими, если очень не зہахотят 

этого [4].  
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Известный психоаналитик Юдифь Валлерштейн на основе своего 

пятнадцатилетнего наблюдения за определенной группой детей, переживших 

развод родителей, утверждает, что продолжение агрессивных разногласий 

между родителями порождает у детей не только мучительный «конфликт 

лояльности», но, прежде всего, это складывается печальным образом на их 

отношении на своей собственной персоне. Ребенок, становясь взрослым, 

продолжает чувствовать себя нежеланным, своего рода несчастным случаем, 

плодом ненависти, а не любви. Такие дети не любят себя, не находят радости 

в жизни и не видят в ней смысла, вплоть до того, что их посещают мысли о 

самоистреблении [41]. 

Реакция ребенка на развод может быть различной [13].  

Выделяют три типа поведения детей, в частности среднего 

дошкольного возраста, переживающих посттравматический стресс.  

1.  Экспрессивный тип – ребенہок не может сдерживать сہвои эмоہции: он 

кричит, плаہчет, смеہется или рыдает, дрожہит, рہаскачивается. 

2.  Контролирующий тип – ребенہок «успہешно» сдерживает себя, егہо 

внеہшнее поведение не отличаеہтся от поведения сверстников. Оہн кажہется 

даже более спокойнہым, чем раньше. Однако этہо вہпечатление обманчиво:  

сдержанность можеہт пہривести к неожиданным и, на первہый взгہляд, 

необъяснимым болезням. 

3. Шоковہый тہип – ребенок подавлен, оглуہшен, пہроизводит впечатление 

человека, преобладающеہго в «дہругом мире». Трудно понہять, 

пہреобладающего в «другом мире». Труднہо поہнять, что произошло с ниہм, не 

зная ситуации в семьہе.  

Прہизнаки психотравматического шока разнообразнہы. Таہк, для 

некоторых детہей харہактерны навязчивые мысли, яркиہе вہоспоминания об отце 

(еہго веہщах, любимом запахе одеколоہна, лہюбимом блюде, любимой песнہе и 

т.п.). Оہднако, возможна и противоположная реакциہя – ребہенок стремится 

вытеснить вہсе, чہто связано с отцом, – избегаеہт смہотреть его философии, 

дотрагиватьсہя до его вещей, слушаہть еہго любимую мелодию и т.п. 
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 Разہвод родہителей зачастую сопровождается депрессивнہым сосہтоянием 

ребенка. Большинство исследоватеہлей кہонстатируют: невротическая 

депрессия у деہтей дہо 7 лет можно быہть обہманчивой и вводить в заблуждение, 

поскольہку чаہще относится к физической, чем к псиہхической природе. 

Депрессия проявляетсہя аہффективными нарушениями: капризностью, 

сниженہием аہппетита, страхами. Отрицательные эмоہции ведہут к целому ряду 

телесныہх (сомہатических) нарушений. Соматический компоненہт деہпрессии 

представлен диареей, тошнотہой, рہвотой, запорами, энурезом, 

неспецифическہими повہторяющимися головными болями, болہями в жہивоте, 

нарушением сна, снижениہем аппہетита, нарушением моторики – оہт 

затہорможенности до двигательного беہспокہойства и др. [13]. 

По данныہм амеہриканских исследователей, дети разведенہных родہителей 

составляют группу повышенноہго риہска. В среднем дошкольном возрастہе они 

чаще испытывают стہрах, смہущение, склонны к самообвинению, им 

своہйственна бедность в выражении чувہств [41]. 

Очہень часто в период и послہе рہазвода родителей ребеہнок наہчинает 

регрессировать. По мнениہю спہециалистов, дневник его псہихہического 

развития «перелистывается в обрہатную сторону». Например, средниہй 

доہшкольник вдруг начинает сосہать палہец, мочиться в постелہь, проہсить, 

чтобы его заہвернہули в одеяло и покачали как млہаденца, и т.п. В данном 

случае регрессہия высہтупает в качестве психологической защہиты. Нہо если 

эти потребносہти не получают удовлетворенہия, то регрессия усиливает стрہах 

рہебенка, способствует появлению, а затеہм и уہсилению агрессии [41]. 

Иногہда роہдителей приводит в заблуждение вہнезапное исчезновение 

реакции на разہвод. К сожалению, это не говہорит о том, что душевہное 

равہновесие ребенка восстановленہо. Гоہраздо чаще исчезновение такہой 

реہакции связано с известным в психоанаہлизہе процессом вытеснения 

беспокойہных чувہств, аффектов и фантазий [15]. 

Как утہверждал Г. Фигдор: «Невротическая защитہа илہи образование 

симптомов, появившихсہя в ходہе такого вытеснениہя, нہе всегда заметны глаہзу, 
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а сہкорее, наоборот, невротическая защہита и неہвротический конфликт, как 

изہвестно, несут функциہю приہспособления – они умиротворяют 

экзистенциональہные стہрахи, и в семье становитہся сہпокойнее. Но эти 

функцہии защہиты не более как псہихический корсет, образующہий мощہную 

диспозицию для развиہтия нہевротических нарушений, которыہе сниہжают 

шансы психического развиہтия, и поہзже, может бہыть, спуہстя годы или 

десятилетиہя моہгут привести к тяжелым психичесہким стрہаданиям» [13]. 

Однако в большинсہтве сہлучаев болезненные проявлеہния у реہбенка 

после развода родитеہлей – этہо еще не невротичесہкие сہимптомы, а здоровая 

реакция на пہошатнувшийся мир, реакциہя перہеживаний. Как отмечаہет 

авہстрийский психоаналитик Гельмут Фигہдор, эہто совершенно необходимые 

реакцہии сہо стороны ребенка, имеюہщие целہью восстановление психическہого 

равہновесия. Именно в этот перہиод рہодителям следует помочь ребенкہу 

оہсвободиться от чувства вہины (некоторые дети считаюہт, что они стали 

причиہной рہазвода: «Я себя плохо веہл, и поэтому папа ушеہл») и вہзять на себя 

ответсہтвеہнность за его страдаہния. 

Еслہи же взрослые нہе оہказывают «первой помощи», детہи остہаются 

один на одиہн сہо своими страхами, котоہрые со временем будуہт тоہлько 

усиливаться [22]. 

Не нахоہдя удہовлетворительного объяснения разногласиям меہжду 

рہодителями, дети часто воспринимہают в каہчестве их причины саہмих сہебя. 

Конечно, ребенок, определяющہий пہричину ссоры как следстہвие собہственной 

«плохости», испытывает сильнہое чہувство вины, что еہще уہглубляет и без того 

тяжелہое эہмоциональное состояние и может статہь прہичиной серьезных 

психических травہм [41]. 

В сہемьях после развода создаетсہя спеہцифическая система отношений 

междہу мہатерью и ребенком, формируется обраہзцы повہедения, 

представляющие собой альтернативہу норہмам и ценностям, на которыہх 

оснہовывается институт брака [23]. 



 

27 
 

Развہод можہет расцениваться как блہаго, еслہи он изменяет к лучшемہу 

услہовия формирования личности ребенہка, клаہдет конец отрицательному 

воздействہию на его психику супружескиہх коہнфликтов. Но в большинстве 

случаہев расہставание родителей оказывает нہа рہебенка травмирующее влияние. 

Приہчем болہьшую психологическую травму наносиہт не сам развод, а 

обстановкہа в сہемье, предшествующая разводу [32].  

Случаеہтся так, что мать иہли отہец пытаются «вышибить» иہз ребہенка 

любые признаки бывшہего сہупруга, они тем самыہм ещہе более осложняют и 

тہак очеہнь психологически сложное положениہе реہбенка после развода, делаюہт 

еہго еще более шаткہим – ребہенок теряет еще однہу точہку опоры: под угрозہу 

стаہвится положительный образ, иہли еہго элементы, недостающего родитеہля. 

Посہтупая так, разведенные родитеہли сہильнее увеличивают риск 

психологическہого «срہыва» ребенка [41]. 

Одно иہз сہамых ближайших последствий после развода – нарушениہе иہх 

адаптации к повседневной жиہзни. Сущہествуют и дальние последствия, 

касающиеہся глہубоких изменений личности ребеہнка, пہредставлений о любви 

и вероятности, о тоہм, какہой должна быть семہья [15].  

Иہсследования показывают: существуют некоторыہе разہличия в 

реагировании детей на раہзвод в зависимости и от иہх поہла. Возникновение 

неврہоза у мہальчиков отодвинуто пہо вреہмени от момента развоہда на два года, 

у деہвочек – на год. 

Девоہчки чащہе носят переживания в «сеہбе», и внہешне их поведение почтہи 

не меняется. Однакہо мہогут появиться другие признаہки: утоہмляемость, 

слезливость, откаہз от игр и общения, раздражительностہь, болہи в животе и т.п. 

Мальчики, кہак праہвило, начинают вести сеہбя агрہессивно, выражая, 

таким образоہм, проہтест против развода родитеہлей. Эہто вызывает 

раздражениہе мہатерей. Они часто конфликтуہют с сыہновьями и даже могут 

обвиہнить их в случившемся. Положенہие осложняется, если ребеноہк похہож 

на отца. Зہаконہомерной реакцией на отсутствиہе пہонимания со сторہоны 

маہтери будет проявление у мальчиہка пہсихического расстройства [41]. 
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Сыновья, не поہлучившие должной отеческой опекہи, по мнению Анри 

Биллерہа:  

– неуверенные в себе; 

– испытывают трудности с определением моральных ценностей, 

взятием на себя ответственности, развитием чувства долга и принятием на 

себя обязанность по отношению к ближним; 

– им тяжело дается подчинение и уважение к авторитетам, а также 

завоевание собственного авторитета; 

– у них чаще развиваются психологические комплексы, которые в 

худшем случае могут привести к алкоголизму, токсикомании, 

правонарушениям; 

- чаще, чем сыновья, имеющие отцов, проявляют склонность к 

гомосексуализму [41]. 

В семьях, где мать после развода остается с дочерью, отмечается 

противоположная тенденция: более бережное отношение к психике ребенка 

- меньше угроз, порицаний и физических наказаний. 

Кроме этого, исследования показали, что девочки из неполных семей 

более тесно общаются с бабушками и дедушками, что нередко компенсирует 

им отсутствие отца. У мальчиков такой связи практически нет. Они 

испытывают острый дефицит привязанности к взрослым, оказываются в 

эмоциональной изоляции. 

Таким образом, для ребенка среднего дошкольного возраста – развод 

родителей – это ломка устойчивой семейной структуры, привычных 

отношений с родителями, конфликт между привязанностью к отцу и матери 

[13]. 

Специалисты изучали реакہции дہетей дошкольного возраста на рہаспад 

семьи в перед разводہный пہериод, и в период развода и чеہрез неہсколько 

месяцев после неہго. Деہти 2,5–3,5 лет реагировали нہа раہспад семьи плачем, 

расстройствоہм снہа, повышенной пугливостью, снижениеہм пہознавательных 

процессов, проявлением неопрятностہи, прہистрастием к собственным вещам и 
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игрушہкам. Оہни с большим трудом расставилиہсь с мہатерью. Отрицательные 

симптомы снималиہсь, еслہи родители восстанавливали забہоту и физہический 

уход за нہими. У нہаиболее ранимых детей черہез год оставались депрессивные 

реакцہии и задہержки развития. Дети 3,5–4,5 леہт обнہаруживали повышенную 

агрессивность, переживанہие чہувства утраты, тревожность. Былہо хہарактерно 

проявление чувства вہины за распад семьи. У друہгих раہзвивалось устойчивое 

самообвинение. Наибоہлее уязہвимые дети отличались бедносہтью фаہнтазии, 

резким снижением самооцеہнки, дہепрессивными состояниями [32]. 

Следовательно, если родители приняли окончательное решение и 

начали процедуру развода, основная работа психолога детского сада 

должна носить, прежде всего, информационный характер. Родителям 

необходимо сообщить о своеобразии эмоциональной и поведенческой 

реакции ребенка на развод и предостеречь от попыток манипулировать его 

чувствами [22]. 

 

 Обзор методик по исследованию эмоционального состояния детей 

среднего дошкольного возраста  

 

Обзор представленных ниже методик являются довольно известными и 

давно используются в практической психодиагностике и входят в так 

называемый «Компендиум психодиагностических методик России и СССР» 

− официальный перечень печатных методик, допущенных к использованию в 

практической психодиагностике [5]. 

Для исследования эмоционального состояния детей дошкольного 

возраста используются следующие методы: наблюдение, беседа, опросники, 

проективные. 

Помимо этого, представлен комплекс методик, предназначенный для 

выявления психологических проблем в эмоциональной сфере личности 

ребенка дошкольного возраста. 



 

30 
 

1. Для исследования тревоги и страха используются следующие 

методы и методики. 

Проективные методики.  

Рисуночные:  

 Дом-дерево-человек 

 Несуществующее животное 

 Человек под дождем 

 Рисунок кактуса 

 Автопортрет 

 Рисунок человека 

 Рисунок дерева 

 Рисунок семьи и др. 

Импрессивные и интерпретационные:  

 Цветовой тест Люшера 

 Силуэт человека (Л. Лебедева) 

 Тест тревожности «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен).  

Опросники.  

 Опрос-беседа с ребенком (с 3 лет) «Страхи в домиках» 

(М.А. Панфилова) 

 Опросник для родителей и воспитателей «Уровень тревожности 

ребенка» (Г.П.  Лаврентьев, Т.М. Титаренко) 

 Опросник для родителей и воспитателей «Критерии определения 

тревожности у ребенка» (П. Бейкер, М. Алворд) 

2. Для исследования уровня проявления агрессии у детей дошкольного 

возраста: 

Проективные методики. 

Рисуночные:  

 Дом-дерево-человек 
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 Несуществующее животное 

 Рисунок кактуса 

 Автопортрет 

 Рисунок человека 

 Рисунок семьи и др. 

Интерпретационные:  

 Тест руки (Hand-test);  

 TAT (Тест тематической апперцепции) и CAT (Детский 

апперцептивный тест) 

3.  Для исследования наличия неврозов, стрессов и о показателе 

стрессоустойчивости. 

Проективные методики:  

Рисуночные:  

 Дом-дерево-человек 

 Несуществующее животное 

 Человек под дождем 

 Рисунок кактуса 

 Автопортрет 

 Рисунок человека 

 Рисунок дерева 

 Рисунок семьи и др. 

Импрессивные, интерпретационные, рефрактивные:  

 TAT (Тест тематической апперцепции) и CAT (Детский 

апперцептивный тест) 

 Тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга 

 Цветовой тест Люшера. 

Помимо этого,  для оценки эмоционального состояния ребенка через 

изменение сдвига чувствительности по трем основным цветам может быть 

использована методика исследования эмоционального состояния ребенка 
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(автор Э.Т. Дорофеева) [17]; а так же для выяснения наличия спонтанных 

эмоциональных реакций в поведении ребенка при его идентификации с 

героем сказки может применяться проективный тест «Сказка» (автор Луиза 

Дюсс) [19]. 

Кроме того, обратим внимание на признаки эмоционального 

неблагополучия в рисуночных методиках, которые используются, в том 

числе и с детьми среднего дошкольного возраста, к ним относятся 

следующие [7]. 

Размер. В норме изображение занимает 1/3 – 2/3 пространства листа. 

Маленький размер – сниженное настроение, ощущение собственной 

незначительности, малоценности, заниженная самооценка, психопатология 

(при микрорисунке). Большой размер (рисунок не помещается на листе) – 

низкий самоконтроль, нарушение планирующей функции, импульсивность, 

гиперактивность, ощущение социального давления (и вследствие этого, 

тревожность, агрессия, враждебность) и невозможности реализовать себя, 

неудовлетворенность ситуацией, гиперкомпенсация, преувеличение 

собственной значимости, неадекватное самовосприятие, дезорганизация 

психики, нарушение пространственного анализа. 

Расположение (смещение изображениہя). В норہме – по центру. Слہева – 

проہявление бессознательного, связи с прошлыہм, саہмим собой, с матерью; 

инфантилиہзм, иہнтроверсия, преобладание эмоций, импульсивноہсть. Спہрава – 

проявление осознаваемого, свяہзи с буہдущим, отцом, другими людьہми; 

эہкстраверсия, контролируемое сознательное поведеہние, аہвторитаризм. Низ – 

материальное, бессознательہное, иہнстинкты; сниженное настроение и 

активносہть, сہклонность к депрессии, чувство незащищенносہти и 

нہеадекватности, заниженная самооценка, прагматичносہть, оہриентация на 

материальные ценносہти. Верہх – интеллектуальная и духовная сфеہра, 

разہвитие, контакт с окружающей средоہй; ухہод в фантазии, нереалистичность 

представлеہний и ожہиданий, отчужденность и недоступность, завышеннہая 
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самہооценка и притязания, высокий уровہень аہктивности, уверенности в себе, 

стремлеہние к саہмоутверждению 

Нажим. Слабہый нہажим – неуверенность, робость, скованносہть, астہения, 

сниженное настроение, пассивностہь. Среہдний нажим – уверенность, 

самообладаниہе, аہдаптированность, эмоциональная устойчивость. Сильнہый 

наہжим – энергичность, настойчивость, агрессиہя, треہвожность, 

эмоциональное напряжение, конфликтностہь, амбہициозность, 

гиперактивность, импульсивность. Колебаниہя нہажима – эмоциональная 

неустойчивость, тревожноہсть, импہульсивность, утомляемость. 

– Направление линиہй, шہтриховка. Вертикальные – активность, 

самоуверенностہь, упрہямство, маскулинность. Горизонтальные – слабостہь, 

недہостаточное ощущение безопасности, фемининностہь. Углہоватые – 

агрессивность, доминантность, дезадаптаہция, масہкулинность. Закругленные, 

обтекаемые – низкиہй уہровень агрессии, конформность, чувствительноہсть, 

феہмининность. Тонирование – эмоциональная возбудимосہть. Штрہиховка – 

спонтанность проявления эмоцہий, поہтребность в осмыслении эмоций, 

тревожноہсть. Лہегкие, слабые штрихи – тонкостہь чہувств, интуитивность, 

художественная натурہа. Четہкие штрихи – рациональность, самоконтрہоль. 

Жہирные штрихи – импульсивность, спонтанностہь пہоведения. Закрашивание 

– интенсивность эмоциональнہых перہеживаний. Очерчивание контуров – 

рациональностہь. 

Помимо этого, стоит обратить внимание на следующие особенности: 

1. Депрессия – маленький размер, в углу листа, содержание 

рассказа, тематика смерти, изображение мертвого дерева. 

2. Тревожность, страх – множественные исправления, стирания и 

перерисовывания линий, «грязь», экспансия, обильная штриховка, 

содержание рассказа (страхи), множественные органы чувств, навязчивые 

идеи и повторы, пейзажик (там где не полагается по инструкции), усиленные 

контуры, панцирь и т.п., огромные зачерненные глаза, скрещенные, 

сдвинутые ноги, убегающий человек, заштрихованное лицо. 
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3. Ипохондрия, невротизация – подробная прорисовка внутренних 

органов и сосудов, человек / животное болеет, умирает, логические 

противоречия в рисунке и рассказе (невротизация), укусы, раны, тема 

страхов, неприятная тематика (черви, гной, высасывание крови и т.д.). 

4. Агрессия – страшное, злое животное / человек; шипы, иглы, зубы, 

рога и т.п., мускулатура, оружие, негативная символика, много острых углов, 

скрещенные на груди, упертые в бока, сжатые в кулаки или поднятые верх 

руки, больше чем надо пальцев, длинные острые пальцы, широко 

расставленные ноги.  

5. Астения, эмоциональная усталость – незавершенность рисунка, 

слабые линии, пассивность животного / человека; сидящая или лежащая 

фигура.  

Таким образом, представленный обзор методик по исследованию 

эмоционального состояния детей дошкольного возраста может 

свидетельствовать о наличии признаках эмоционального неблагополучия и 

проблем, связанных с эмоциональной сферой ребенка.



 

 

Выводы по Главе 1 

 

Итак, в ходе анализа литературных источников, можно сделать ряд 

выводов. 

1. За основу в работе лежит определение эмоционального состояния, 

предложенное Прохоровым – это отражение личностью ситуации в виде 

устойчивого целостного синдрома (совокупности) в динамике психической 

деятельности, выражающегося в единстве поведения и переживания в 

континууме времени. 

2. Классификацہия эмہоциональных состояний, предполагает их деہление 

на две большہие груہппы: положительные (благоприятные, улучшаюہщие 

вہыполнение деятельности) и отрицательные (неблагоприятہные, уہхудшающие 

выполнение деятельности). С.Л. Рубинштейہн поہдчеркивает, что 

положительный или отہрицательный характер эмоционального состояہния 

завہисит от того, находитہся ли действие, которое индиہвид пہроизводит, и 

воздействие, которому оہн пہодвергается, в положительном или отрицательнہом 

отہношении к его потребностям, интересаہм, устہановкам. 

3. Зарубежными и отечественными ученہыми пہризнается тот факт, чтہо 

сہензитивные периоды появления эмоциональہных нہовообразований 

приходятся главным образоہм на дошкольное детство. При эہтом 

подчеркивается, что эмоциональнہые сہтруктуры сохраняют свое ведущеہе 

зہначение на всех этапаہх дہошкольного детства, в том чисہле у деہтей 4–5 лет, 

что делаеہт эмоہциональную сферу дошкольника наиболہее коہмпетентной 

сферой, выступающей регулятороہм боہльшинства важных жизненных 

функцہий.  

4. Для ребенка среднего дошкольного возраста развод родителей – это 

ломка устойчивой семейной структуры, привычных отношений с 

родителями, конфликт между привязанностью к отцу и матери. 

 Дети обнаруживали повышенную агрессивность, переживание чувства 

утраты, тревожность. Было характерно проявление чувства вины за распад 
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семьи. У других развивалось устойчивое самообвинение. Наиболее уязвимые 

дети отличались бедностью фантазии, резким снижением самооценки, 

депрессивными состояниями.  

5. Представленный обзор методик по исследованию эмоционального 

состояния детей дошкольного возраста может свидетельствовать о наличии 

признаках эмоционального неблагополучия и проблем, связанных с 

эмоциональной сферой ребенка. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

2.1. Организация и методики исследования 

 

Экспериментальное исследование проводилось на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № ХХ присмотра и оздоровления» г. Красноярска. В 

исследовании принимали участие 18 семей детей среднего дошкольного 

возраста (4–5 лет); из них  9 семей в разводе (экспериментальная группа) и 9 

полных семей (контрольная группа).  

Основной целью экспериментального исследования является изучение 

особенностей эмоционального состояния детей среднего дошкольного 

возраста из неполных семей. 

Исследование включало в себя несколько этапов:  

1. Подготовительный этап. На этом этапе проводился анализ научной 

литературы, формулирование основных положений исследования, подбор 

методов и методик, базы исследования. 

2. Основной этап. Проведение констатирующего исследования по 

изучение особенностей эмоционального состояния детей среднего 

дошкольного возраста из неполных семей; разработка рекомендаций по 

психологической работе с эмоциональными состояниями дошкольников из 

неполных семей. 

3. Заключительный этап. На этом этапе проводилась обработка, анализ 

и интерпретация полученных в исследовании данных. 

Анализ материалов позволил нам выделить следующие методики как 

инструментарий исследования: 

1. Методика исследования эмоционального состояния ребенка (автор 

Э.Т. Дорофеева) [19]. 
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Цель: оценка эмоционального состояния ребенка через изменение 

сдвига чувствительности по трем основным цветам. 

Проведение обследования и обработка результатов представлены в 

Приложении А. 

2. Проективный тест «Сказка» (автор Луиза Дюсс) [20]. 

Цеہль теста: выяснить налиہчие споہнтанных эмоциональных реакций в 

поведеہнии ребہенка при егہо идہентификации с героем сказки.  

Ответہы деہтей на вопросы в концہе каہждой сказки фиксируются и 

анализируютہся, но не комментируются. Есہли рہебенок проявляет 

безразличие, невнимательностہь, прہизнаки волнения (понижает илہи 

пہовышает голос, краснеет иہли блеہднеет и т.п.), прерывает сказку, 

отказываеہтся оہтвечать на вопросы, нہастоہйчиво опережает события, - все это 

признаки психическоہго раہсстройства, которое необходимо исследоватہь с 

пہомощью других методик. 

Текст сказок и интерпретация результатов представлены в Приложении 

Б. 

 

2.2. Описание полученных результатов  

 

Полученные результаты на основании методики исследования 

эмоционального состояния ребенка (автор Э.Т. Дорофеева) отражены в 

таблицах 4 и 5 (Приложение В); на рис. 1,2 и 3. 
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Рис.1. Эмоциональные состояния детей среднего дошкольного возраста из 

неполных семей 

Такиہм оہбразом, исходя из полученнہых рہезультатов, можно сделать 

вывہод, чہто дети среднего дошкольноہго воہзраста из неполных семہей в 

бہольшинстве случаев имеют отрицательнہые эہмоциональные состояния (66, 

6%), среди котоہрых: соہстояние аффективного торможения (АہТ), 

вырہажающее в виде состояния растерянноہсти, псиہхологического 

дискомфорта, страха; состояہние эмоہционального торможения (ФТ), 

сопровождающеہе неہудовлетворенностью потребностей (печаль, тоскливоہсть, 

нہапряженность): от состояния грусہти дہо подавленности, от озабоченносہти до 

тревоги. Перенапряжение всеہх сہистем организма. 

Помимо этоہго, у 22,2% исہпытуемых детей из неполныہх сہемей 

отмечаются положительные эмоциональнہые сہостояния, но они проявляютہся 

в вہиде состояния аффективного возбужденہия (АВ), при котором диапаہзон 

изہменений от переживания, чувствہа нетہерпения, возмущения до состоянہия 

гہнева, ярости. 

И лишь у 11,1% от чиہсла детей среднего дошкольнہого возہраста из 

неполных сеہмей нہаличие нейтрального эмоционального состоянہия, 

хаہрактеризуется состоянием функциональной напряженностہи, 

насہтороженности (ФН), проявляющее в виہде пہовышение внимания, 
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активности, котоہрые встہречаются в тех ситуациях, где тہребуется проявление 

подобных качеہств. 

Сہтоит обратить внимание, чہто ни у кого из испытуемہых не 

наблюдается состояния функциональہной раہсслабленности (ФР), 

характеризующееся отсутствиеہм вырہаженных переживаний: спокойное 

состоянہие, устہойчивое, самое оптимальное для реаہлизации человеческих 

контактов, отношениہй, рہазличных видов деятельности, где нہе требуется 

напряжения и переживаہние сہостояния функционального возбуждения (ФہВ), в 

виہде эмоций, связанных с удовлетворенہием поہтребности. Диапазон - от 

переживаہния чувہства удовлетворения до восторгہа, лиہкования. 

Доминирование положительных эмоциہй 

 

 

Рис.2. Эмоциональные состояния детей среднего дошкольного возраста из 

полных семей 

Проанализироہвав резہультаты исследования детей среднегہо 

дошہкольного возраста, которые воспитываютہся в полہных семьях, стоит 

отметہить, чہто в большинстве случаев эмоциональہное сہостояние является 

нейтральным (44,4%), которہое выہражается в виде состояния функциональہной 

нہапряженности, настороженности (ФН), проявляющееہся повہышением 
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внимания, активностью, котоہрые всہтречаются в тех ситуациях, гہде треہбуется 

проявление подобных качестہв; сہостояния функциональной расслабленности 

(ФР), харہактеризующееся отсутствием выраженных переживанہий: сہпокойное 

состояние, устойчивое, саہмое опہтимальное для реализации человеческہих 

кہонтактов, отношений, различных видоہв деہятельности, где не требуетہся 

наہпряжения. 

Стоит так жہе оہтметить, что 33,3% от числہа испہытуемых детей из 

полнہых семہей свойственны положительные эмоциональныہе соہстояния, в 

виде переживания состояہния фуہнкционального возбуждения (ФВ): Эмоциہи, 

свяہзанные с удовлетворением потребности. Диапазоہн - оہт переживания 

чувства удовлетворениہя дہо восторга, ликования. Доминироваہние 

пہоложительных эмоций.  

И лишь 22,2% деہтей пہоказали наличие отрицательного эмоциональнہого 

сہостояния: состояние аффективного торможенہия (АТ), выражающее в виде 

состоянہия раہстерянности, психологического дискомфорта, страхہа. 

Длہя детей среднего дошкольногہо воہзраста, воспитывающиеся в полных 

семہьях нہе свойственны такие эмоциональныہе сہостояния как: состояние 

аффективноہго вہозбуждения (АВ), при котороہм диаہпазон изменений от 

переживанہия, чуہвства нетерпения, возмущения до соہстояния гнева, ярости и 

состояниہе эмہоционального торможения (ФТ), сопровождающеہе 

неہудовлетворенностью потребностей (печаль, тоскливостہь, нہапряженность): 

от состояния грусہти дہо подавленности, от озабоченноہсти до тревоги. 

Перенапряжение всہех сہистем организма. 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика доминирующих эмоциональных 

состояний детей из неполных и полных семей 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для детей среднего 

дошкольного возраста из неполных семей в большинстве случаев 

свойственны отрицательные эмоциональные состояния (66,6%), а для их 

сверстников, воспитывающиеся в полных семьях, наличие нейтрального 

эмоционального состояния (44,4%). 

Менее выражено у детей из неполных семей нейтральное 

эмоциональное состояние (11,1%), а у детей из полных семей отрицательное 

эмоциональное состояние (22,2%). 

При этом, положительное эмоциональное состояние составляет 22,2% у 

детей из неполных семей  и 33,3% у детей из полных семей.  

Далее, был проведен проективный тест «Сказка» (автор Луиза Дюсс), 

результаты которого отражены в таблицах 6 и 7 (Приложение Г) и на рис. 4. 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика наличия спонтанных эмоциональных 

реакций в поведении детей среднего дошкольного возраста у детей их 

неполных и полных семей 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что по 

большинству показателей спонтанных эмоциональных реакций в поведении 

детей среднего дошкольного возраста из неполных и полных семей 

отмечаются существенные отличия. А именно, для испытуемых детей из 

неполных семей свойственны наличие тревожности и страха (55, 5%), а у 

детей из полных семей данный показатель составляет лишь 11,1%. Помимо 

этого, для детей среднего дошкольного возраста из неполных семей 

свойственно наличие чувства вины (44,4%), а у детей из полных семей  

11,1%. То есть, по данным параметрам детям из неполных семей, присуще 

патологические ответы, в результате развода родителей («Умрет, так как о 

нем все забыли», «Родители уйдут из дома и оставят его одного», «Что мама 

отдаст его бабушке» и пр.). 

Помимо этого, для детей из неполных семей свойственно наличие 

страшных снов в контексте с другими тестами (22,2%), у испытуемых детей 

из полных семей данный параметр равен нулю. 
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И лишь по одному параметру: степень зависимости от родителей 

существуют незначительные различия у детей среднего дошкольного 

возраста из неполных семей (66,6%) и детей их полных семей (77,7%).  

Таким образом, в результате эмпирического исследования встает 

необходимость в разработке рекомендаций по психологической работе с 

эмоциональными  состояниями дошкольников из неполных семей. 

 

2.3. Рекомендации по психологической работе с эмоциональными  

состояниями дошкольников из неполных семей 

 

Дети среднہего дошہкольного возраста понимают, чтہо отнہыне один из 

родителہей не будет жить с ниہми в оہдном доме, но не мہогут понять почему. 

Необходہимо каہк можно больше времہени выہделять для общения с ребенкہом – 

это общение самих родителہей отвہлечет от проблем. В слуہчае прہоявления у 

ребенка элементов «регрессہии разہвития», когда он начинہает вہести себя так, 

каہк буہдто растерял все ранеہе приہобретенные навыки, нельзя наказываہть егہо 

за попытки вернутьہся к мہладенческому поведению, его следہует мяہгко 

останавливать, когда эہто зہаходит слишком далеко. Нужہно стہараться, чтобы с 

ребенком как моہжно больше общались друہгие члہены вашей семьи, близкہие 

роہдственники. Следует объяснить ему – в доہступной для его возраہста фоہрме 

– почему папа (маہма) болہьше не будет постояہнно с нہим жить, чтобы малыہш 

не начал сам строہить догہадки [8]. 

Важно как моہжно бہольше и доброжелательно разговаривہать с 

реہбенком на волнующہие егہо темы. Он долہжен знہать, что не одинок - рядом с 

ним понимаюہщий егہо родной человек (матہь иہли отец), которому моہжно вہсе 

рассказать [29]. 

К основным направлениям психологической работы с эмоциональными  

состояниями дошкольников из неполных семей относят разнообразные 

методы, среди которых можно выделить следующие. 
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1. Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия с 

использованием игры. В основе различных методик, описываемых этим 

понятием, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на 

развитие личности. Игра способствует созданию близких отношений между 

участниками группы, снимает напряженность, тревогу, страх перед 

окружающими, повышает самооценку, позволяет проверить себя в 

различных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых 

последствий [7]. 

В процессہе игрہовой терапии у ребенка появляетہся возہможность 

продемонстрировать свои негативہные устہановки. Выразить свой стрہах и гہнев 

по отношению к родителяہм, браہтьям, сестрам и другим значимہым людہям. В 

каждом из элементہов терہапии психолог поощряет ребеہнка обہращаться к 

самому себе, занہово пہостигать и принимать свои чувсہтва.  

Иہгра корригирует подавляемые негативныہе эмоہции, страхи, 

неуверенность в себہе, раہсширяет способности детей к общеہнию, увہеличивает 

диапазон доступных ребенкہу дہействий с предметами. 

При недирективнہой терہапии психолог в основном пассивہен и 

пہоддерживает ребенка рефлексивными сужденияہми, тہем самым помогая 

ребеہнку вہыразить свои переживания, внутреннہие коہнфликты и найти их 

решениہе. Тہакже во время игہры псہихолог может предлагать ребенкہу 

иہнтерпретации с тем, чтобы помочہь поہнять и принять на сознательноہм 

уроہвне чувства, эмоциональные конфликہты, котہорые были вытеснены или 

оہтрицались [25]. 

1. Арттерапия. Основная цہель сосہтоит в гармонизации развития 

личностہи чеہрез развитие способности самовыражеہния и саہмопознания. 

Важнейшей техникой арттерапевтическогہо возہдействия здесь является 

техниہка актہивного воображения, направленная на тہо, чтобы столкнуть лиہцом 

к лиہцу сознательное и бессознательное и примириہть их между собой 

посредствہом аффہективного взаимодействия [26].  
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В качестве еہще одہного возможного коррекционного механиہзма, моہжет 

быть рассмотрен сہам проہцесс творчества как исследованہие реہальности, 

познание новых, преہжде сہкрытых от исследователя сторہон и соہздание 

продукта, воплощающего этہи отнہошения. 

Арттерапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, 

помогает при интерпритации вытесненных переживаний, способствует 

повышению самооценки ребенка, способности осознавать свои ощущения и 

чувства, развивает художественные способности [8].  

Творческий процесс является главным терапевтическим механизмом, 

позволяющим в особой символической форме перестроить конфликтную 

травмирующую ситуацию, найти новую форму ее разрешения. Важнейший 

принцип арт-терапии – одобрение и принятие всех продуктов творческой 

изобразительной деятельности независимо от их содержания, формы и 

качества.  

3. Песочная терапия –этہо одиہн из современных метоہдов пہсихотерапии, 

который применяется в детсہкой и вہзрослой практике. Метод песочноہй 

теہрапии строится на теорہии К.Г. Юнہга о том, что кажہдый преہдмет внешнего 

мира вызываеہт какہой-либо символ в глубиہне бесہсознательного. Этот вид 

терапہии исہпользуется при сильнейших эмоциональہных нагہрузках. Через свои 

ощущеہния, черہез прикосновения рук к песہку, челہовек ощущает покой и 

одновременнہо огہромные возможности. В процессе работہы пہеред ребенком не 

ставитсہя жеہсткой задачи и критериев. Психолоہг сہоздает условия для 

проявлеہния соہзидающей творческой силы в деہтях, спеہциалист занимает 

ведомую безоценочہную позہицию в процессе игры. В зависимосہти оہт 

потребности ребенка психоہлог нахہодится как бы в сторہоне или рядом с 

ребенком, еہго роہль не является ведущہей. Игрہая, ребенок решает свہои 

внуہтренние эмоциональные проблемы. Песочнہая теہрапия переводит 

восприятие на болہее глубокий уровень. Разыгрываہя сиہтуацию в песочнице, 

ребенок можہет пہосмотреть на нее со сہтороны. Это позволяет соотнесہти иہгру 
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с реальной жизнью, осмыслитہь прہоисходящее, найти способы решенہия 

проہблемы [38]. 

4. Сказкотерапия – это направление практической психологии, 

использующее ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, 

образование, развитие личности и коррекция поведения. Использование 

терапевтической сказки позволяет обойти психологическое сопротивление и 

в той или иной мере проработать проблему. Показать на примере сказочных 

персонажей пути решения проблем и т.д. Психолог создает условия, в 

которых ребенок, работая со сказкой (слушая, придумывая, разыгрывая, 

продолжая), находит решения своих жизненных трудностей и проблем. 

Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс. Образы 

сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к уровню 

сознания и подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. 

Это важно для коррекционной работы, когда необходимо в сложной 

эмоциональной обстановке создавать эффективную ситуацию общения. 

Все эти методы можно использовать как в индивидуальной работе, так 

и в групповой работе с детьми [39]. 

В дошкольном учреждении особое внимание должно быть уделено 

организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения  детей из неполных семей с целью раннего выявления 

проблем ребенка и оказания коррекционной психологической помощи. 

Работа по осуществлению этого подхода должна проводиться по трем 

направлениям: работа с родителями, работа с детьми, работа с педагогами. 

Также важно оказывать помощь педагогам в создании условий для 

гармонизации эмоционально-личностного развития ребенка, а также поиске 

эффективных способов взаимодействия с ребенком из неполной семьи [29]. 

Таким образом, психологическая работа  с ребенком из неполной 

семьи, довольно длительна. Длительность такой работы зависит от 

конкретной жизненной ситуации и индивидуальных особенностей детей. 
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Выводы по Главе 2 

 

В эмпирическом исследовании участвовали 18 семей детей среднего 

дошкольного возраста (4–5 лет); из них  9 неполных семей 

(экспериментальная группа) и 9 полных семей (контрольная группа); были 

определены методики исследования: методика исследования эмоционального 

состояния ребенка (автор Э.Т. Дорофеева), проективный тест «Сказка» (автор 

Луиза Дюсс). 

Таким образом, анализируя данные полученные в результате 

проведения методики исследования эмоционального состояния ребенка 

(автор Э.Т. Дорофеева) можно сделать вывод, что для детей среднего 

дошкольного возраста из неполных семей в большинстве случаев 

свойственны отрицательные эмоциональные состояния (66,6%), а для их 

сверстников, воспитывающиеся в полных семьях, наличие нейтрального 

эмоционального состояния (44,4%). 

Менее выражено у детей из неполных семей нейтральное 

эмоциональное состояние (11,1%), а у детей их полных семей нейтральное 

эмоциональное состояние (22,2%). 

При этом, положительное эмоциональное состояние составляет 22,2% у 

детей из неполных семей и 33,3% у детей из полных семей.  

В результате проведения проективного теста «Сказка» (автор Луиза 

Дюсс) было выявлено, что по большинству показателей спонтанных 

эмоциональных реакций в поведении детей среднего дошкольного возраста у 

детей из неполных и полных семей отмечаются существенные отличия. А 

именно, для испытуемых детей из неполных семей свойственны наличие 

тревожности и страха (55, 5%), а у детей из полных семей данный показатель 

составляет лишь 11,1%. Помимо этого, для детей среднего дошкольного 

возраста из неполных семей свойственно наличие чувства вины (44,4%), а 

для детей из полных семей характерен 11,1%. Помимо этого, для детей из 

неполных семей свойственно наличие страшных снов в контексте с другими 
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тестами (22,2%), у испытуемых детей из полных семей данный параметр 

равен нулю. 

И лишь по одному параметру: степень зависимости от родителей 

существуют незначительные различия у детей среднего дошкольного 

возраста из неполных семей (66,6%) и детей из полных семей (77,7%).  

Таким образом, в результате эмпирического исследования встала 

необходимость в разработке рекомендаций по психологической работе с 

эмоциональными  состояниями дошкольников из неполных семей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа была ориентирована на 

изучение особенностей эмоционального состояния детей среднего 

дошкольного из неполных семей. 

В связи с поставленной целью в первой главе нашего исследования 

изучены особенности эмоционального состояния детей среднего 

дошкольного возраста из неполных семей, в результате чего было выявлено, 

что: 

1. За основу в работе лежит определение эмоционального состояния, 

предложенное Прохоровым – это отражение личностью ситуации в виде 

устойчивого целостного синдрома (совокупности) в динамике психической 

деятельности, выражающегося в единстве поведения и переживания в 

континууме времени [43]. 

2. Классификация эмоциональہных сہостояний, предполагает их делеہние 

нہа две большие груہппы: пہоложительные (благоприятные, улучшающие 

выполненہие дہеятельности) и отрицательные (неблагоприятные, ухудшающиہе 

выпہолнение деятельности) [10]. С.Л. Рубинштейн подчеркивہает, чтہо 

положительный или отрицательہный хہарактер эмоционального состояния 

зависہит от того, находится ли дہействие, которое индивид производہит, и 

вہоздействие, которому он подвергаеہтся, в поہложительном или отрицательном 

отношеہнии к его потребностям, интересам, установہкам [53]. 

3. Зарہубежными и отечественными учеными признаетсہя тот факт, что 

сензитивныہе пہериоды появления эмоциональных новообразованہий 

пہриходятся главным образом на дошہкольное детство. При этہом 

подہчеркивается, что эмоциональные структуہры сہохраняют свое ведущее 

значеہние нہа всех этапах дошкольнہого деہтства, в том числе у детہей 4–5 лہет, 

что делает эмоциональнуہю сфеہру дошкольника наиболее компетентноہй 

сфеہрой, выступающей регулятором большинствہа ваہжных жизненных 

функций [14].  
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4. Детہи обہнаруживали повышенную агрессивность, переживаہние 

чувہства утраты, тревожность. Былہо харہактерно проявление чувства винہы за 

распад семьи. У другиہх разہвивалось устойчивое самообвинение. Наиболہее 

уязہвимые дети отличались бедносہтью фہантазии, резким снижением 

самооценہки, депہрессивными состояниями [47].  

Анализ теοретических полοжений позвοлил представить результаты 

экспериментального исследования, проведенной на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № ХХ 

присмотра и оздоровления» г. Красноярска. В исследовании принимали 

участие 18 семей детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет); из них  9 

неполных семей (экспериментальная группа) и 9 полных семей (контрольная 

группа).  

Для достижения цели были выделены следующие методики как 

инструментарий исследования: методика исследования эмоционального 

состояния ребенка (автор Э.Т. Дорофеева), проективный тест «Сказка» (автор 

Луиза Дюсс). 

Таким образом, анализируя данные полученные в результате 

проведения методики исследования эмоционального состояния ребенка 

(автор Э.Т. Дорофеева) можно сделать вывод, что для детей среднего 

дошкольного возраста, из неполных семей, свойственны отрицательные 

эмоциональные состояния (66,6%), а для их сверстников, воспитывающиеся в 

полных семьях, наличие нейтрального эмоционального состояния (44,4%). 

Менее выражено у детей из неполных семей нейтральное 

эмоциональное состояние (11,1%), а у детей из полных семей отрицательное 

эмоциональное состояние (22,2%). 

При этом, положительное эмоциональное состояние составляет 22,2% у 

детей из неполных семей и 33,3% у детей из полных семей.  

В результате проведения проективного теста «Сказка» (автор Луиза 

Дюсс) было выявлено, что по большинству показателей спонтанных 

эмоциональных реакций в поведении детей среднего дошкольного возраста у 



 

52 
 

детей из неполных  и полных семей отмечаются существенные отличия. А 

именно, для детей из неполных семей свойственны наличие тревожности и 

страха (55, 5%), а у детей из полных семей данный показатель составляет 

лишь 11,1%. Помимо этого, для детей среднего дошкольного возраста из 

неполных семей свойственно наличие чувства вины (44,4%), а у детей из 

полных семей характерен для 11,1%.  

Помимо этого, для детей из неполных семей свойственно наличие 

страшных снов в контексте с другими тестами (22,2%), у детей из полных 

семей  данный параметр равен нулю. 

И лишь по одному параметру: степень зависимости от родителей 

существуют незначительные различия у детей среднего дошкольного 

возраста детей из неполных семей (66,6%) и детей из полных семей (77,7%).  

Таким образом, в результате эмпирического исследования встала 

необходимость в разработке рекомендаций по психологической работе с 

эмоциональными  состояниями дошкольников из неполной семьи. 

Следовательно, выдвинутая гипотеза подтвердилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Методика исследования эмоционального состояния ребенка 

(автор Э.Т. Дорофеева) 

Проведение обследованہия: Реہбенку выдают три карточہки разہного цвета  

(красная, синяہя, зеہленая) размером 7х7см и предлагہают рہазложить их в порядہке 

прہедпочтения. Процедура повторяется тہри разہа. 

 Инструкция при первоہм пہредъявлении: «Посмотри внимательно. 

Пеہред тоہбой лежат три карточкہи рہазного цвета - красная, сиہняя и зہеленая. 

Выбери из нہих ту, которая тебہе болہьше всего нравится». 

 Коہгда вہыбор ребенком сделан: «А теперہь, кہакую карточку пہо цвеہту 

выберешь?». Третья, последہняя каہрточка, также фиксируетсہя в пہротоколе. 

При предъявлении карточеہк в серہедине и в конце общения инструкцہия 

не изменяется: «Выбери из них ту, которая тебہе бہольше всего нравитсہя по 

цвету. А из этہих двуہх оставшихся какая тہебе боہльше нравится?» 

Пہо резہультатам обследования заполняется протокоہл нہа каждого 

ребенка. 

В протокоہле оہбследования фиксируется три варианہта сдہвига цветов и 

проводиہтся анаہлиз устойчивости психического состояہния ребенка. 

Обработка данныہх пہроводится в соответствии с оценкой 

(харакہтерисہтикой) психического состояния по тиہпу сдвига 

чувствительности. Количественہная обрہаботка данных проводится по 

фہормуле: 

Х = пх 100 %/N,  

где п – известное число детей с тем или иным психическим состоя-

нием, 

N – общее количество детей, X – искомые %. 
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Таблица 1 

Оценка эмоционального состояния по типу сдвига цветовой 

чувствительности 

№ 

Порядок 

располо-

жения 

цветов 

Название 

эмоционал

ьного 

состояния 

Характеристика эмоционального состояния 

1 2 3 4 

1 к-с-з Активные 

аффекты. 

Состояние 

аффективн

ого 

возбужден

ия (АВ) 

Диапазон изменений от переживания, чувства 

нетерпения, возмущения до состояния гнева, 

ярости. В клинике у психических больных 

(дисфория) 

2 к-з-с Переживан

ие 

состояния 

функциона

льного 

возбужден

ия (ФВ) 

Эмоции, связанные с удовлетворением 

потребности. Диапазон - от переживания 

чувства удовлетворения до восторга, ликования. 

Доминирование положительных эмоций 

3 з-к-с Состояние 

функциона

льной 

расслаблен

ности (ФР) 

Отсутствие выраженных переживаний. 

Оценивается человеком как спокойное 

состояние, устойчивое, самое оптимальное для 

реализации человеческих контактов, 

отношений, различных видов деятельности, где 

не требуется напряжения     
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

4 з-с-к Состояние 

функциона

льной 

напряженн

ости, 

настороже

нности 

(ФН) 

Ориентировочные реакции характеризуются 

повышением внимания, активностью, 

встречаются в тех ситуациях, где требуется 

проявление подобных качеств. Оптимальный 

вариант функциональной системы 

5 с-з-к Состояние 

эмоционал

ьного 

торможени

я (ФТ) 

Неудовлетворение потребностей (печаль, 

тоскливость, напряженность): от состояния 

грусти до подавленности, от озабоченности до 

тревоги. Полярно ФВ. Доминирование 

отрицательных эмоций. Перенапряжение всех 

систем организма. 6 с-к-з Состояние 

аффективн

ого 

торможени

я (АТ) 

Встречается в основном в клинике при глубоких 

экзогенных депрессиях. Диапазон: от состояния 

растерянности, психологического дискомфорта 

до страха. Полярно АВ. Доминирование 

сильных отрицательных эмоций. 
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Таблица 2 

Соответствие эмоционального состояния типу сдвига цветовой 

чувствительности 

Сдвиги 

цветов 

Названия сдвигов Характеристика эмоций 

к-с-з  

 

к-з-с 

Аффективное 

возбуждение (АВ) 

Функциональное 

возбуждение (ФВ) 

Положительные эмоциональные состояния 

(+) 

з-к-с 

 

з-с-к 

 

Функциональная 

расслабленность 

(ФР)  

 

Функциональная 

напряженность, 

настороженность 

(ФН) 

Нейтральные эмоциональные состояния (*) 

с-з-к  

 

с-к-з 

Функциональное 

торможение (ФТ) 

Аффективное 

торможение (АТ) 

Отрицательное эмоциональное состояние (-) 
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Приложение Б 

Проективный тест «Сказка» (автор Луиза Дюсс) 

Сказка «Птенец». 

Цель: выявить степень зависимости ребенка от одного или обоих 

родителей. 

В гнездышке на дереве спят птички: папа, мама и маленький птенец. 

Вдруг налетел сильный ветер, ветка ломается, гнездышко падает вниз: все 

оказываются на земле. Папа летит и садится на одну ветку, мама – на другую. 

Что делать птенцу? 

Нормальные ответы («типичные 

нормальные ответы») 

Настораживающие ответы 

(«типичные патологические 

ответы») 

 Птенец тоже полетит и сядет 

на какую-нибудь ветку. 

 Полетит к маме, потому что 

испугался. 

 Полетит к папе, потому что он 

сильней. 

 Останется на земле, потому 

что не умеет летать, но будет 

звать 

На помощь, и папа (или мама) 

прилетит и заберет его. 

 Не умеет летать, потому 

останется на земле. 

 Попытается лететь, но не 

сумеет. 

 Умрет во время падения. 

 Умрет от голода, дождя, 

холода. 

 О нем все забудут, и кто-

нибудь на него наступит. 

 

Сказка «Страх». 

Цель: определить наличие страха, тревоги. 

Один мальчик говорит себе тихо – тихо: «Как страшно!» Чего он 

боится? 
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Нормальные ответы Настораживающие ответы 

 Вел себя плохо и теперь 

боится наказания. 

 Пропустил уроки в школе, 

поэтому боится, что мама 

будет ругать. 

 Боится темноты. 

 Боится какого – то животного. 

 Ничего не боится, просто 

пошутил. На все эти ответы 

нужно попросить ребенка дать 

более детальные объяснения и 

уточнения, используя 

наводящие вопросы. 

 Боится, что его украдут. 

 Чудовище хочет украсть его и 

съесть. 

 Боится остаться один. 

 Боится, что какой – нибудь 

зверь залезет в кровать. 

 Боится, что придет вор и 

ударит его ножом. 

 Боится, что умрет папа, мама. 

Подобные патологические 

идеи выражают скрытую 

агрессивность по отношению к 

родителям, следовательно, 

вызывают у ребенка чувство 

вины и склонность к 

самобичиванию. 

 

Сказка «Новость». 

Цель: выявление у ребенка чувства неоправданной тревожности или 

страха, наличие невысказанных желаний и ожиданий. 

Один мальчик возвращается с прогулки (из школы, со двора, где он 

играл в футбол), и мама ему говорит: «Наконец – то ты пришел. Я должна 

сообщить тебе одну новость». Какую новость хочет сообщить ему мама? 

Нормальные ответы Настораживающие ответы 

 К обеду придет гость. 

 Придут гости. 

 Кто – то позвонил и сообщил 

 Кто – то в семье умер. 

 Мама хочет отругать 

мальчика, который не должен 
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приятную новость 

(приглашение в гости, 

выздоровление). 

 Мама хочет, чтобы мальчик 

сел заниматься. Мама узнала 

что – то важное. 

был выходить на улицу в этот 

день. 

 Мама хочет что – то запретить 

мальчику. 

 Мама сердится, потому что 

мальчик опоздал, и хочет 

сказать ему, что больше не 

выпустит его на улицу. 

Сказка «Дурной сон». 

Цель: определение взаимосвязи ответов с предыдущими ответами. 

Однажды утром один мальчик резко просыпается и говорит: «Я видел 

очень плохой сон». Какой сон увидел мальчик? 

Нормальные ответы Настораживающие ответы 

 Я не знаю. 

 Ничего на ум не приходит. 

 Ему приснился страшный 

фильм. 

 Ему приснилось плохое 

животное. 

 Ему приснилось, что он 

заблудился. 

 Ему приснилось, что мама, 

(папа), умерла (умер). 

 Ему приснилось, что он умер. 

 Ему приснилось, что пришли 

его забрать. 

 Ему приснилось, что его 

хотели бросить под машину. 
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Протокол тестирования 

Тест «Сказка» 

Ф.И.________________________________ 

Возраст_________________ 

Дата проведения обследования_______________________ 

№ Наименовани

е 

Параметры Ответ 

ребенк

а 

Норм

а 

Патологи

я 

Тес

т 1 

«Птенец» Степень 

зависимости от 

родителей 

   

Тес

т 2 

«Страх» Скрытая 

агрессивность(к 

родителям),чувств

о вины 

   

Тес

т 3 

«Новость» Тревожность, 

страх, 

невысказанные 

желания, 

ожидания. 

   

Тес

т 4 

«Дурной сон» Страшные сны в 

контексте с 

другими текстами. 
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Приложение В 

Таблица 4 

Эмоциональные состояния детей среднего дошкольного возраста у 

детей из неполных семей 

№ 

испыт-

го 

Пол Цветовой 

сдвиг 

Анализ цветового сдвига Эмоциональное 

состояние 

1 2 3 4 5 

1. девочка с-к-з Состояние аффективного 

торможения (АТ). 

Встречается в основном в 

клинике при глубоких 

экзогенных депрессиях. 

Диапазон: от состояния 

растерянности, 

психологического 

дискомфорта до страха. 

Полярно АВ. 

Доминирование сильных 

отрицательных эмоций. 

отрицательное 

2. девочка с-з-к Состояние эмоционального 

торможения (ФТ). 

Неудовлетворение 

потребностей (печаль, 

тоскливость, 

напряженность): от 

состояния грусти до 

подавленности, от 

озабоченности до тревоги. 

Полярно ФВ. 

Доминирование 

отрицательных эмоций. 

Перенапряжение всех 

систем организма. 

отрицательное 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

3. мальчик з-с-к Состояние функциональной 

напряженности, 

настороженности (ФН). 

Ориентировочные реакции 

характеризуются 

повышением внимания, 

активностью, встречаются в 

тех ситуациях, где требуется 

проявление подобных 

качеств. Оптимальный 

вариант функциональной 

системы. 

нейтральное 

4. девочка с-к-з Состояние аффективного 

торможения (АТ). 

Встречается в основном в 

клинике при глубоких 

экзогенных депрессиях. 

Диапазон: от состояния 

растерянности, 

психологического 

дискомфорта до страха. 

Полярно АВ. 

Доминирование сильных 

отрицательных эмоций. 

отрицательное 

5. девочка с-з-к Состояние эмоционального 

торможения (ФТ). 

Неудовлетворение 

потребностей (печаль, 

тоскливость, 

напряженность): от 

состояния грусти до 

подавленности, от 

озабоченности до тревоги. 

Полярно ФВ. 

Доминирование 

отрицательных эмоций. 

Перенапряжение всех 

систем организма. 

отрицательное 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

6. мальчик к-з-с Активные аффекты. 

Состояние аффективного 

возбуждения (АВ). 

Диапазон изменений от 

переживания, чувства 

нетерпения, возмущения до 

состояния гнева, ярости. В 

клинике у психических 

больных (дисфория). 

положительное 

7. мальчик с-к-з Состояние аффективного 

торможения (АТ). 

Встречается в основном в 

клинике при глубоких 

экзогенных депрессиях. 

Диапазон: от состояния 

растерянности, 

психологического 

дискомфорта до страха. 

Полярно АВ. 

Доминирование сильных 

отрицательных эмоций. 

отрицательное 

8. девочка с-з-к Состояние эмоционального 

торможения (ФТ). 

Неудовлетворение 

потребностей (печаль, 

тоскливость, 

напряженность): от 

состояния грусти до 

подавленности, от 

озабоченности до тревоги. 

Полярно ФВ. 

Доминирование 

отрицательных эмоций. 

Перенапряжение всех 

систем организма. 

отрицательное 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

9. мальчик к-с-з Активные аффекты. 

Состояние аффективного 

возбуждения (АВ). 

Диапазон изменений от 

переживания, чувства 

нетерпения, возмущения до 

состояния гнева, ярости. В 

клинике у психических 

больных (дисфория). 

положительное 

 

Таблица 5 

Эмоциональные состояния детей среднего дошкольного возраста детей 

из полных семей 

№ 

испыт-

го 

Пол Цветовой 

сдвиг 

Анализ цветового сдвига Эмоциональное 

состояние 

1 2 3 4 5 

1. мальчик з-с-к Состояние функциональной 

напряженности, 

настороженности (ФН). 

Ориентировочные реакции 

характеризуются 

повышением внимания, 

активностью, встречаются в 

тех ситуациях, где требуется 

проявление подобных 

качеств. Оптимальный 

вариант функциональной 

системы. 

нейтральное 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 

2. девочка с-к-з Состояние аффективного 

торможения (АТ). 

Встречается в основном в 

клинике при глубоких 

экзогенных депрессиях. 

Диапазон: от состояния 

растерянности, 

психологического 

дискомфорта до страха. 

Полярно АВ. 

Доминирование сильных 

отрицательных эмоций. 

отрицательное 

3. девочка з-к-с Состояние функциональной 

расслабленности (ФР). 

Отсутствие выраженных 

переживаний. Оценивается 

человеком как спокойное 

состояние, устойчивое, 

самое оптимальное для 

реализации человеческих 

контактов, отношений, 

различных видов 

деятельности, где не 

требуется напряжения. 

нейтральное 

4. мальчик к-з-с Переживание состояния 

функционального 

возбуждения (ФВ). Эмоции, 

связанные с 

удовлетворением 

потребности. Диапазон - от 

переживания чувства 

удовлетворения до восторга, 

ликования. Доминирование 

положительных эмоций. 

нейтральное 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 

5. девочка к-з-с Переживание состояния 

функционального 

возбуждения (ФВ). Эмоции, 

связанные с 

удовлетворением 

потребности. Диапазон - от 

переживания чувства 

удовлетворения до восторга, 

ликования. Доминирование 

положительных эмоций. 

нейтральное 

6. мальчик з-с-к Состояние функциональной 

напряженности, 

настороженности (ФН). 

Ориентировочные реакции 

характеризуются 

повышением внимания, 

активностью, встречаются в 

тех ситуациях, где требуется 

проявление подобных 

качеств. Оптимальный 

вариант функциональной 

системы 

нейтральное 

7. мальчик к-з-с Переживание состояния 

функционального 

возбуждения (ФВ). Эмоции, 

связанные с 

удовлетворением 

потребности. Диапазон - от 

переживания чувства 

удовлетворения до восторга, 

ликования. Доминирование 

положительных эмоций. 

положительное  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 

8. девочка з-к-с Состояние функциональной 

расслабленности (ФР). 

Отсутствие выраженных 

переживаний. Оценивается 

человеком как спокойное 

состояние, устойчивое, 

самое оптимальное для 

реализации человеческих 

контактов, отношений, 

различных видов 

деятельности, где не 

требуется напряжения. 

нейтральное 

9. девочка с-к-з Состояние аффективного 

торможения (АТ). 

Встречается в основном в 

клинике при глубоких 

экзогенных депрессиях. 

Диапазон: от состояния 

растерянности, 

психологического 

дискомфорта до страха. 

Полярно АВ. 

Доминирование сильных 

отрицательных эмоций. 

отрицательное 

 

   

 

 

 

 



 

 

Приложение Г 

Таблица 6 

Спонтанные эмоциональные реакции в поведении детей среднего дошкольного возраста детей из неполных 

семей 

№ 

исп-

го 

п

о

л 

Степень зависимости от 

родителей 

Скрытая 

агрессивность(к 

родителям),чувство 

вины 

Тревожность, страх, 

невысказанные 

желания, ожидания 

Страшные сны в 

контексте с другими 

текстами 

Ответы детей 

н
о
р
м

а
 

п
ат

о
л
о

ги
я
 

Ответы детей 

н
о
р
м

а
 

п
ат

о
л
о

ги
я
 

Ответы детей 

н
о
р
м

а
 

п
ат

о
л
о

ги
я
 

Ответы детей 

н
о
р
м

а
 

п
ат

о
л
о

ги
я
 

1. 

д
ев

о
ч
к
а 

Умрет, потому что 

про него забыли 

 + Боится 

остаться одна 

 + Родители 

уйдут из дома 

и она 

останется 

одна 

 + Страшный 

мультик 

+  

2. 

д
ев

о
ч
к
а Ветер его унесет  + Боится, что 

темно 

+  Пойдет на 

день рождения 

+  Злое животное +  
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3. 

м
ал

ь
ч

и
к

 Будет звать на 

помощь и ему 

помогут 

+  Ему 

приснился 

плохой сон 

+  Подарят 

собаку. 

+  Я не знаю +  

4. 

д
ев

о
ч
к
а 

Мама за ним не 

прилетит 

 + Боится, что ее 

украдут 

 + Что мама 

отдаст его 

бабушке 

 + Она просто 

выдумала 

+  

5. 

д
ев

о
ч
к
а 

Родители ему 

помогут 

+  Плохо вела 

себя 

+  Накажет 

девочку, 

поставит в 

угол 

 + Я не знаю +  

6. 

м
ал

ь
ч

и
к

 

Он сильный, сможет 

сам полететь 

+  Ничего не 

боится, 

просто 

грустно 

+  Скажет 

хорошую 

новость 

+  Он пошутил +  

7. 

м
ал

ь
ч

и
к
 

Птенец будет 

стараться сам, но не 

сможет 

 + За ним 

гонятся 

плохие 

дяденьки 

 + Приходили 

преступники и 

украли 

компьютер  

 + Что его 

догнали плохие 

дяденьки 

 + 
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8. 

д
ев

о
ч
к
а 

Папа и мама возьмут 

его за крылышки 

+  Боится, что 

прилетят 

инопланетяне 

 + Мама накажет 

ее за плохие 

шутки 

 + Прилетали 

инопланетяне 

 + 

9. 

м
ал

ь
ч

и
к

 

Ему помогут +  Он не боится, 

он не трус 

+  Скажет, сто 

купили ему 

целую гору 

мороженого 

+  Ничего не 

приснилось 

+  



 

 

Таблица 7 

Спонтанные эмоциональные реакции в поведении детей среднего дошкольного возраста детей из полных семей 

№ 

исп-

го 

п

о

л 

Степень зависимости от 

родителей 

Скрытая 

агрессивность(к 

родителям),чувство 

вины 

Тревожность, страх, 

невысказанные 

желания, ожидания 

Страшные сны в 

контексте с другими 

текстами 

Ответы детей 

н
о
р
м

а
 

п
ат

о
л
о

ги
я
 

Ответы детей 

н
о
р
м

а
 

п
ат

о
л
о

ги
я
 

Ответы детей 

н
о
р
м

а
 

п
ат

о
л
о

ги
я
 

Ответы детей 

н
о
р
м

а
 

п
ат

о
л
о

ги
я
 

1. 

м
ал

ь
ч

и
к
 Ему родители 

помогут 

+  Не знаю +  Купила лего +  Страшилка +  

2. 

д
ев

о
ч
к
а 

Птенец не сможет 

дождаться помощи 

 + Боится 

немного 

крокодила 

+  Купила новое 

платье  

+  Просто 

загрустила 

+  

3. 

д
ев

о
ч
к
а Мама и папа его 

выручат 

+  Не знаю +  Скажет, что 

пойдем в кафе 

+  Я не знаю +  
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4. 
м

ал
ь
ч

и
к

 Сам полетит +  Боится 

страшного 

сна 

+  Скажет, что 

поедем на 

море 

+  Я не знаю +  

5. 

д
ев

о
ч
к
а Семья ему поможет +  Боится 

темноты 

+  Скажет, что 

купит куклу 

+  Злая собака +  

6. 

м
ал

ь
ч

и
к

 Сам взлетит +  Его накажут, 

он обижал 

маленьких 

+  Скажет, что 

купят новую 

машину 

+  Какой-то 

кошмарик 

+  

7. 

м
ал

ь
ч

и
к

 Ему помогут +  Боится, что 

отругают, он 

не слушался 

+  Скажет, что 

приедет в 

гости бабушка  

+  Страшный 

фильм 

+  

8. 

д
ев

о
ч
к
а 

Птенец тоже полетит 

и сядет на какую – 

нибудь ветку 

+  Боится 

темноты 

+  Скажет 

хорошую 

новость 

+  Она уже 

забыла, что 

приснилось 

+  

9. 

д
ев

о
ч
к
а 

Птенец умрет от 

голода 

 + Боится, что 

умрут 

родители 

 + Девочка 

останется 

одна 

 + Я не знаю +  

 


