
1 
 

Всероссийский конкурс лучших психолого-педагогических программ и 

технологий в образовательной среде – 2022 

 

Номинация: Образовательные (просветительские) психолого-педагогические 

программы 

Психолого-педагогическая программа: 

 «Формирование эмоциональной компетентности родителей 

младших школьников посредством группового психологического 

консультирования» 
 

Автор программы: Куприянова Ольга Викторовна, педагог-психолог МБОУ 

Емельяновская СОШ №1, магистр Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева» 

Контактная информация: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Емельяновская средняя общеобразовательная школа №1. Почтовый 

адрес образовательной организации: 663020, Красноярский край, Емельяновский 

район, рп. Емельяново, ул. Новая 13а. Тел. 8(39133)2-47-80;  

E-mail: skola1emelyanovo@yandex.ru,  

адрес сайта: https://www.emel1.ru/.  

Директор: Подус Л.В. 

Контактное лицо: Куприянова Ольга Викторовна, т. +7-950-403-77-14,  

е-mail: nickolya33@mail.ru 

 

 

 

 

Емельяново 2022 

 

mailto:skola1emelyanovo@yandex.ru
https://www.emel1.ru/
mailto:nickolya33@mail.ru


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация к программе: ......................................................................................... 4 

Внешняя рецензия на программу........................................................................... 6 

Пояснительная записка ........................................................................................... 7 

Актуальность и практическая значимость программы ....................................... 8 

Цель и задачи программы, целевая аудитория ..................................................... 9 

Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение ........................... 10 

Теоретико-методологические основания разработки и реализации программы 

составили: ........................................................................................................... 10 

Нормативно-правовая основа программы ...................................................... 10 

Научно-методическое обеспечение реализации программы ........................ 11 

Описание используемых методик, технологий, инструментария ................ 14 

Сроки, этапы и алгоритм реализации программы ............................................. 16 

Ресурсы, необходимые для реализации программы .......................................... 22 

Описание сферы ответственности, основные права и обязанности участников 

программы .............................................................................................................. 25 

Ожидаемые результаты реализации программы................................................ 26 

Факторы, влияющие на достижение результатов программы: ........................ 28 

Система организации внутреннего контроля за реализацией программы ...... 29 

Критерии оценки достижения планируемых результатов ................................ 29 

Формы оценивания ................................................................................................ 30 

Результаты, подтверждающие эффективность реализации программы: ........ 32 

Подтверждение соблюдения правил заимствования: ........................................ 34 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................. 35 

Приложение А ........................................................................................................ 41 



3 
 

 

  



4 
 

Аннотация к программе: 

Психолого-педагогическая (образовательная) программа «Формирование 

эмоциональной компетентности родителей младших школьников посредством 

группового психологического консультирования» разработана магистрантом 

Куприяновой О.В. под руководством к.пс.н., доцента М.В. Сафоновой в рамках 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы на соискание степени 

магистра (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева») и реализована в 2021/2022 учебном году на базе 

МБОУ Емельяновская средняя общеобразовательная школа №1. 

Программа направлена на формирование эмоциональной компетентности 

родителей младших школьников. Прежде разработки и реализации программы, мы 

на основе анализа и обобщения отечественных и зарубежных подходов к 

рассмотрению феноменов «социальный интеллект», «эмоциональный интеллект», 

«психолого-педагогическая компетентность родителей», определили структурную 

модель эмоциональной компетентности родителей младших школьников. Далее 

был разработан и апробирован комплект диагностического инструментария, 

позволяющий измерить уровень отдельных структурных компонентов 

эмоциональной компетентности родителей младших школьников, а также с 

помощью качественного анализа определить интегральный уровень 

эмоциональной компетентности. 

Программа группового консультирования включает в себя 11 тематических 

встреч, два организационных занятия, и девять занятий, направленных на развитие 

определенных структурных компонентов эмоциональной компетентности. При 

периодичности консультационных встреч: 1 раз в неделю, программа реализуется 

в течении 11 недель, занимает 41 академический час. 

Программа прошла апробацию посредством организации констатирующего 

эксперимента (30 участников), и формирующего эксперимента (10 участников). 

Результативность программы, представлена количественными показателями 

(сравнительный анализ результатов участников до и после формирующего 
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эксперимента) и качественными показателями (отзывы участников 

консультирования, успешность выполнения техник и упражнений). Для 

статистической проверки различий между уровнями сформированности 

эмоциональной компетентности родителей младших школьников до и после 

формирующего эксперимента был применён Т-критерий Вилкоксона. Различия 

являются статистически значимыми с вероятностью 99%. 
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Внешняя рецензия на программу 
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Пояснительная записка 

Актуальность и практическая значимость программы 

С введением ФГОС НОО 3 поколения в портрете выпускника начальной 

школы обозначено в качестве личностных результатов умение «осознавать свое 

эмоциональное состояние и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием» [43].  

В рамках реализации поставленной федеральным стандартом задачи считаем 

необходимым организовать психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся) по вопросам 

формирования эмоциональной компетентности, как способности выражать, 

воспринимать, понимать причины и управлять собственным эмоциональным 

состоянием и эмоциями окружающих. 

Анализ психолого-педагогической литературы по обозначенной 

проблематике, позволяет сделать вывод, что на данный момент представлено 

множество исследований и методических разработок, авторских программ, 

направленных на формирование и развитие эмоциональной компетенции 

(эмоционального интеллекта) педагогов [1, 4, 38] и эмоциональной сферы 

учащихся [17, 50, 42]. Но наблюдается дефицит подобных разработок для 

родителей. 

Хотелось бы отметить значимость включения родителей в формирование 

обозначенного личностного результата младших школьников, так как большую 

часть времени дети все еще проводят дома, и именно родители являются тем 

образцом и моделью поведения, которую в будущем ребенок может применять в 

рамках образовательного процесса и межличностных отношений [38].  

Данным противоречием и определена актуальность реализации психолого-

педагогической программы, направленной на формирование эмоциональной 

компетентности родителей младших школьников посредством группового 

консультирования.  
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Цель и задачи программы, целевая аудитория 

 

Цель программы: формирование эмоциональной компетентности 

родителей младших школьников. 

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты задачи, 

приведенные ниже.  

1. Психологическое просвещение родителей на тему значения 

формирования эмоциональной компетентности родителей для выбора методов 

воспитания и взаимодействия на эмоциональной основе с младшими школьниками. 

2. Развитие представлений родителей и тренировка различных способов 

вербального и невербального выражения эмоций; обогащение активного 

эмоционального словаря; анализ развития различных каналов эмоциональной 

экспрессии. 

3. Развитие навыков определения причин и степени выраженности 

собственного эмоционального состояния, на основе анализа когнитивной 

составляющей. 

4. Развитие навыков управления собственным эмоциональным 

состоянием (через осознание причин эмоциональной ситуации и путей ее 

решения). 

5. Развитие навыков родителей по восприятию эмоционального 

состояния ребенка, учитывая вербальные и невербальные признаки, способы 

эмоциональной экспрессии, контекст ситуации. 

6. Развитие навыков определения и уточнения причин эмоционального 

состояния ребенка, на основе использования техники «активное слушанье». 

7. Развитие эмпатийных способностей родителей на рациональном, 

эмоциональном, интуитивном уровнях, анализ и коррекция установок, 

препятствующих эмпатии во взаимодействии с ребенком. 

8. Развитие способностей родителей по регуляции эмоций ребенка, на 

основе анализа воспринятых вербальных и невербальных признаков и выявленных 
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причин эмоционального состояния. 

Целевая аудитория: родители (и лица их заменяющие) учащихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений.  

Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение  

Теоретико-методологические основания разработки и реализации 

программы составили: 

• концепции эмоционального интеллекта (Р. Бар-Она, Д. Гоулдмана, 

Д.В. Люсина, Майера-Сэловея-Карузо, М.А. Манойловой, К. Саарни); 

• основные положения возрастной психологии и психологии младших 

школьников (Л.И. Божович, Л.С.  Выготский, Ж.  Пиаже, Г.А. Цукерман, 

Д.Б. Эльконин); 

• исследования в области группового консультирования (Д.С. Витакер, Д. 

Кори, Р. Кочюнас, К. Левин, И. Ялом). 

 

Нормативно-правовая основа программы 

Программа разработана с учетом требований основных федеральных и 

региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; организацию психолого-педагогического 

сопровождения в образовательных организациях, а также актуальных нормативно-

правовых актов, включающих перечень профессиональных и личностных 

требований к педагогам-психологам, как организаторам и ведущим группового 

психологического консультирования (профессиональные стандарты). 

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

Федерации. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями на 11 

декабря 2020 г.). 

• Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 
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19.12.2017). 

• Распоряжение от 25 августа 2014 года №1618-р. «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 

года». 

• Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.09.2022 № 537н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Психолог-консультант"». 

• Методические рекомендации по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях (утв. 

распоряжением Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193). 

 

Научно-методологическими и теоретико-концептуальными основаниями 

программы являются: 

 

Научно-методическое обеспечение реализации программы  

В контексте данной психолого-педагогической программы мы 

придерживаемся определения О.Н. Бабылевой, которая под эмоциональной 

компетентностью родителей младших школьников понимает, динамическую 

комбинацию взглядов, ценностей, знаний об эмоциях детей младшего школьного 

возраста; умение выражать, понимать, управлять собственными эмоциями и 

эмоциональным состоянием детей; личные качества родителей, которые 

формируют способность успешно организовывать образовательный и 

воспитательный процесс на эмоциональной основе, принципах эмпатии, уважения, 
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сотрудничества со своими детьми, и учителями [44]. 

Для уточнения структуры изучаемого феномена мы обратились к анализу 

авторских моделей эмоционального интеллекта и эмоциональной компетентности 

зарубежных (Р. Бар-Она, Д. Гоулман, К. Саарни), и отечественных (О.Н. Бабылева, 

В.В. Гриценко, Д.В. Люсин, Г.А. Савицкая, И.М. Юсупов и Г.В. Юсупова, И.Ю. 

Яударова) ученых. На основании данного анализа, определили два структурных 

компонента эмоциональной компетентности: внутриличностный и 

межличностный, каждый из которых делится на три составляющие. 

Внутриличностный компонент ЭК включает в себя: выражение, понимание и 

управление своими эмоциями. Межличностный компонент ЭК родителей младших 

школьников включает: восприятие, понимание и управление эмоциями своих 

детей. 

Вслед за Филатовым А.В. придерживаемся мнения, что наиболее значимыми 

формами работы по обогащению теоретических и практических знаний родителей 

являются: собрания, групповые и индивидуальные консультации, разнообразные 

клубы, тренинги, библиографические лектории для родителей и т. п. [51]. 

Мы в качестве формы психологического сопровождения родителей младших 

школьников выбрали групповое психологическое консультирование. 

Концептуальной основой организации группового консультирования 

родителей с целью формирования их эмоциональной компетентности является ее 

процессуальный (деятельностный) характер.  

 «Организационный» (с позиции менеджмента) подход к реализации 

группового консультирования для формирования эмоциональной компетентности 

родителей младших школьников определяет условия, при которых родители 

чувствуют свою определяющую роль в делах детского и педагогического 
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коллективов. Главными принципами совместной работы школы и семьи являются:  

• приоритетность семейного воспитания; 

• демократизм; 

• гуманизация взаимоотношений педагогов и родителей; 

• ретроспективность [18, с. 14]. 

Содержание данной концепции ориентировано на решение комплекса 

задач:  

1) формирование у родителей потребности в психолого-педагогических 

знаниях, использовании их в целях содействия оптимальному развитию 

ребенка и в личной жизни; 

2) повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

младших школьников; 

3) предоставление и расширение психологических знаний, умений и 

навыков по организации оптимального взаимодействия родителей с 

детьми с целью наилучшей реализации возможностей их обучения и 

развития; 

4) создание оптимальных условий для развития способностей детей 

младших классов; 

5) уменьшение рисков возникновения отклонений в физическом и 

психическом развитии и поведении детей в процессе обучения. 

Групповое консультирование является целенаправленным психолого-

педагогическим воздействием, которое качественно меняет роль родителей. 

Родители активно включаются в работу по психолого-педагогическому 

сопровождению детей, которая организовывается специалистами 

образовательного учреждения. Своевременно организованные групповые 

консультации для родителей оптимизирует личностное развитие ребенка младшей 

школы, способствует снятию психологических проблем у самих родителей. 

По мнению многих исследователей, во время группового консультирования 

эффективным является использование арт-технологий, анализ ситуаций, развитие 
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социальных возможностей при помощи моделирования ситуаций, использование 

инновационных технологий, совместные занятия родителей и детей [52, 50, 49]. 

Описание используемых методик, технологий, инструментария 

Методы исследования в рамках разработки и реализации программы: 

• теоретические: анализ, сравнение, обобщение, систематизация психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; 

• эмпирические: констатирующий эксперимент, тестирование; 

формирующий эксперимент (групповое психологическое консультирование); 

• статистические: ранжирование; качественный и количественный анализ 

результатов исследования. 

 

С целью реализации основных теоретико-методологических оснований, 

сформулированных выше, мы в рамках группового консультирования 

использованы разнообразные психологические методики и техники с доказанной 

эффективностью. 

1. Техники когнитивно-поведенческой психологии («дневник эмоций», 

«аргументы за и против», «децентрализация», «анализ 

неудовлетворенных потребностей»). 

2. Арт-терапевтические техники (изо-терапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия, игровая терапия). 

3. Знакомство родителей с психологической литературой 

(Ю.Б. Гиппенрейтер, Г. Чэпмен, О.В. Хухлаевой и Е.В. Хухлаева, Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой, А. Фриман и Р. Девульф, К. Изард). 

4. Психогимнастика, как комплекс упражнений, игр, инсценировок, 

направленных на развитие эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных навыков, а также на борьбу с различными 

психологическими проблемами участников. 

Диагностические методики 

В настоящее время не существует разработанного и апробированного 
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диагностического инструмента, позволяющего измерить уровень эмоциональной 

компетентности родителей младших школьников. Это отчасти связано с 

рассогласованностью представлений ученых о понятии и содержательном 

конструкте феномена эмоциональный интеллект и эмоциональной 

компетентности, как смежного феномена. Также это связано с тем, что понятие 

эмоциональная компетентность родителей младших школьников – это достаточно 

молодое понятие, которое требует пристального внимания со стороны 

современных исследователей.  

Мы, в контексте данной программы в подборе диагностического 

инструментария исходили из логики конгруэнтного соотношения выделенных 

компонентов эмоциональной компетентности родителей младших школьников и 

представленных в методиках шкал, позволяющих измерить их уровень (таблица 1).  

В опытно-экспериментальной работе, с целью определения уровня 

сформированности эмоциональной компетентности до и после реализации 

программы, нами использовались следующие диагностические методики: 

1) диагностика эмоционального интеллекта ЭмИн Д.В. Люсин [33]; 

2) методика диагностики эмоционального интеллекта «МЭИ» 

М.А. Манойлова [35]. 

3) вопросник эмоциональной экспрессивности (ВЭЭ), авторы: Л.Е. Богина, 

А.Е. Ольшанникова [47]; 

4) диагностики уровня эмпатических способностей, автор В.В. Бойко [9]; 

5) опросник детско-родительских эмоциональных взаимоотношений (ОДРЭВ) 

Е.И. Захарова [20]; 

6) Кинетический рисунок семьи Р. Бернс, С. Кауфман [31, 7]. 
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Таблица 1. – Компоненты структуры эмоциональной компетентности родителей 
младших школьников и психодиагностические методики их измеряющие 

Компоненты Шкалы диагностических методик 

В
ну

тр
ил

ич
но

ст
ны

й 
ко

мп
он

ен
т 

Выражение 
своих 

эмоций 

1. Интегральный показатель вопросника по эмоциональной 
экспрессии (ВЭЭ) (Л.Е. Богина, А.Е. Ольшанникова). 

Понимание 
своих 

эмоций 

1. Субшкала ВП (понимание своих эмоций) ЭмИн Д.В. Люсин. 
2. Шкала «осознание своих чувств» МЭИ М.А. Манойлова. 
3. Блок эмоционального принятия. ОДРЭВ Е.И. Захарова. 

Управление 
своими 

эмоциями 

1. Субшкала ВУ (управление своими эмоциями) ЭмИн 
Д.В.  Люсин.  

2. Шкала управление своими чувствами МЭИ М.А. Манойлова.  
3. Блок эмоционального принятия. ОДРЭВ Е.И. Захарова. 

М
еж

ли
чн

ос
тн

ы
й 

ко
мп

он
ен

т Восприятие 
эмоций 1. Блок чувствительности. ОДРЭВ Е.И. Захарова. 

Понимание 
эмоций 
ребенка 

(эмпатия) 

1. Субшкала МП (понимание чужих эмоций) ЭмИн Д.В. Люсин. 
2. Шкала «Осознание чувств других людей» МЭИ М.А. Манойлова. 
3. Методика диагностики уровня эмпатических способностей 
В.В. Бойко. 
4. Блок чувствительности. ОДРЭВ Е.И. Захарова. 

Управление 
эмоциями 
ребенка 

1. Субшкала МУ (управление чужими эмоциями) ЭмИн 
Д.В. Люсин. 

2. Шкала «Управление чувствами других людей» МЭИ 
М.А. Манойлова. 

3. Блок поведенческих проявлений эмоционального 
взаимодействия. ОДРЭВ Е.И. Захарова. 

Интегральный 
показатели 

1. Интегральная шкала МЭИ М.А. Манойлова. 
2. Шкала ОЭИ ЭмИн Д.В. Люсин. 
3. Качественный анализ результатов методик. 

 

Сроки, этапы и алгоритм реализации программы 

Программа включает в себя 11 тематических встреч, 9 из которых 

направленны на развитие определенного компонента эмоциональной 

компетентности.  

Длительность встреч: 1 организационная встреча – 60 минут, с 2 по 9 

встречу – 3 часа (180 минут), с перерывом 15 мин, 10 встреча – совместное занятие 

родителей и детей – 90 минут, 11 итоговая встреча – 60 минут. Частота встреч: 1 
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раза в неделю, на протяжении 11 недель. Итого: 30,5 астрономический часов, 41 

академический час. 

Примерный структурный план занятия: 

1. Приветствие. Вводное слово ведущего. 

2. Обсуждение домашних заданий. 

3. Психологическое просвещение (мини-лекции). 

3. Практические упражнения. 

4. Домашнее задание. 

5. Ритуал прощания. 

Программа состоит из двух тематических линий: 1) формирование 

внутриличностного компонента: выражение, понимание и управление 

собственными эмоциями; 2) формирование межличностного компонента: 

восприятие, понимание и управление эмоциями своих детей.  

Программа реализуется в пять этапов:  

1. Вводный, организационная встреча (занятие №1). 

2. Развитие внутриличностного компонента ЭК (занятия № 2-5). 

3. Развитие межличностного компонента ЭК (занятия № 6-9). 

4. Совместное занятие родителей и детей (занятие № 10) 

5. Заключительная встреча (занятие №11). 

Первый этап был посвящен решению следующих задач: 

1) знакомство с участниками, создание рабочей атмосферы, установление 

контакта; 

2) представление информации о программе, режиме работы, и правилах 

участия в группе; 

3) обсуждение значения и актуальности развития эмоциональной 

компетентности в современных реалиях; 

4) обратная связь по результатам диагностики. 

Задачи второго этапа: 

1) знакомство участников между собой, представление участников друг 

другу, формирование благоприятного настроя, коммуникации; 
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2) знакомство со способами вербального и невербального выражения 

эмоций; 

3) знакомство с базовыми эмоциями (по Изарду);  

4) формирование умения определять интенсивность и комплекс базовых 

эмоций в своем эмоциональном состоянии; 

5) осознание и работа с эмоциональными блоками (с помощью техник 

телесно-ориентирваной и арт-терапии); 

6) знакомство с когнитивно-поведенческой теорией, поиск 

иррациональных убеждений и автоматических мыслей, предшествующих 

эмоциональной реакции; 

7) знакомство с арт-терапевтическими упражнениями, позволяющими 

осознать, выразить, понять и трансформировать свое эмоциональное состояние; 

8) знакомство с базовыми потребностями и неосознанными выгодами 

эмоциональные проявлений и поведения; 

9) составление личного списка экологичного выражения эмоций и 

копинг-стратегий. 

Основными задачами третьего этапа являются: 

1) развитие умения определять эмоцию в ходе анализа вербальных и 

невербальных признаков (по видеофрагментам со звуком и без него); 

2) восприятие и проверка своей догадки, по поводу эмоционального 

состояния ребенка, с помощью техники «активного слушанья», «Я-сообщения»; 

3) анализ возможных причин эмоционального состояния ребенка на 

основе использования техники «Кувшин эмоций»; 

4) развитие эмпатичных способностей в ходе выполнения специальных 

упражнений и в ходе взаимодействия с участниками группы; 

5) ознакомление с приемами регуляции эмоций ребенка. 

Задача четвертого этапа, это организация взаимодействия между 

родителями и детьми в рамках группового консультирования: 

1) как возможность актуализировать, проявить, использовать полученные 

ранее знания, умения, навыки; 



19 
 

2) как возможность выстроить новые связи во взаимоотношениях, 

основанных на эмоциональной основе; 

3) как возможность упрочить эмоциональную связь. 

Задача пятого этапа: 

1) обобщение, подведение итогов ГК; 

2) итоговая рефлексия, направленная на осознание участниками своих 

ошибок и достижений; 

3) проанализировать и увидеть себя до и после группового 

консультирования; 

4) получить обратную связь от участников; 

5) мотивирование участников на поддержку и закрепление полученных 

навыков, дальнейшую работу, направленную на самопознание и познание своих 

детей. 

В программу включены обязательные домашние задания, организованы в 

единой логике, позволяющие участникам на втором этапе программы осмыслить 

собственные модели поведения и эмоционального реагирования, на третьем этапе 

– выявить признаки эмоционального реагирования детей, осмыслить причины 

эмоций, найти пути регулирования эмоционального поведения детей, а также в 

целом: закрепить полученные знания, запустить процессы самонаблюдения и 

рефлексии. 

Тематическое планирование психолого-педагогической программы, 

направленной на формирование эмоциональной компетентности младших 

школьников представлено в таблице 2. Подробное описание программы 

представлено в приложении А. 
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Таблица 2. – Программа группового консультирования для родителей младших школьников по формированию 

эмоциональной компетентности 
№  Название/цель занятия Содержание занятия 

1 этап. «Организационное занятие» 
1. Знакомство с программой ГК, регламентом и правилами 

работы. Знакомство участников. Знакомство с основными 
эмоциями и их функциями, смежными понятиями. 

Заключение контракта» (правила группы). «Броуновское движение». 
«Имя-движение».  
Д/З «Дневник эмоций» (5 ситуаций). 

2 этап. Развитие внутриличностного компонента «Я в мире эмоций»  
2. Способы вербального и невербального выражения эмоций. 

Познакомить участников со способами невербальных и 
вербальных способов выражения эмоций (мимика, 
пантомимика, интонации и громкость голоса, Я-
сообщение). 

«Выражение эмоций», «крокодил-эмоции», «назойливая муха», 
«градусник» (выражение разной степени проявления эмоций), 
«выразительное чтение отрывков стихотворений», «говорю о чувствах» 
(Я – сообщение)». Метафоры, афоризмы, пословицы про эмоции. 
Д/З «дневник эмоций» (поведение, эмоции и проявления в теле). 

3. Понимание, осознание, идентификация собственных 
эмоций. Анализ вытесненных эмоций. Запреты на 
проживания эмоций. 
 
Рассмотрение чувств в контексте КТП. Поиск 
иррациональных мыслей/ убеждений. Анализ 
неудовлетворенных потребностей и способов их 
удовлетворения. 

«Рассчитаться», «Круглый стол», «Разобрать по косточкам», «Признание 
- Разрешение», «Рисование эмоций». 
Д/З техника «круглый стол» «дневник эмоций» (мысли). 

4. «Все равно ты молодец», «аргументы за и против», «децентрализация», 
«анализ неудовлетворенных потребностей» (с помощью МАК). 
Д/З «дневник эмоций» (потребности). Список альтернативных способов 
удовлетворения потребностей. 

5. Способы управления своим эмоциональным состоянием: 
эмоциональное отреагирование, эмоциональная 
трансформация, эмоциональное подавление. Способы 
снятия эмоционального напряжения.  

 «Эмоции на заказ», музыкотерапия. 
«Совладание». «Письмо». «Пустой стул» 
«Взаиморегуляция эмоций». Д/З «дневник эмоций» (повторить весь 
цикл); музыкальная подборка под любое настроение, список способов 
управления своими эмоциями. 
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Продолжение Таблицы 2 

3 этап. Развитие межличностного компонента «Мир эмоций моего ребенка» 
6. Восприятие эмоций ребенка по вербальным и 

невербальным признакам, поведению, оценка контекста 
ситуации. Анализ эмоционального фона во 
взаимодействии с ребенком. 

Разминка «Шурум-бурум. Определение эмоций по видеофрагментам (со 
звуком и без). «Инсценировки». «Глухой диалог». 
Д/з: дневник эмоций 2-3 ситуации взаимодействия с детьми, вызвавшие 
эмоции. Параметры: мои поведение (слова), эмоция, мысль, потребность. 
Поведение (слова) ребенка. 

7. 

Понимание причин эмоционального состояния, 
аффективного поведения ребенка. Навыки активного 

слушания. Эмпатия. 

«Кувшин эмоций», «удовлетворение базовых потребностей детей», 
«говорю, что вижу», «дублирование». 
Д/з: прописать фразы, вопросы для уточнения причин эмоционального 
переживания ребенка, проявления сочувствия используя техники 
активного слушанья (на основе 2 ситуаций»). 

8. «Меняющиеся комната», «пять языков любви», «эмпатичное слушание». 
Д\З: описать 2 ситуации применения активного слушания: в виде 
диалога, заполнить расширенную таблицу «дневник эмоций» по этим 
ситуациям. 

9. Управление эмоциональным состоянием ребенка. 
Контейнирование эмоций. Техники сказкотерапии, 
игротерапии, арт-терапии. Способы «прожить» выразить 
эмоцию: вербально, телесно. Анализ результатов 
методики КРС, составления плана действий по коррекции 
выявленных симптомов. 

«Утешь друга». «Сказкотерапия». «Знакомство с терапевтическими 
сказкми». «Сочинение сказки для ребенка». «Игротерапия». Дискуссия: 
поиск способов помощи ребенку прожить эмоции, справится с ними. 
Д/З: использовать один из методов (активное слушание, игротерапия или 
сказкотерапияя) для управления эмоционального состояния ребенка. 
Попробовать описать весь цикл таблицы «дневника эмоций». 

4 этап. «Путешествие в страну Эмоляндию» 
10. Совместное занятие родителей и детей: «Путешествие в 

страну Эмоляндию». 
«Изготовление фигурок», «рисуемый диктант», «скульптура», «Конверт 
эмоций». 
Д/З: рефлексивный очерк. 

5 этап. «Заключительный» 
11. Подведение итогов группового консультирования. Представление и обсуждение результатов диагностики. «Рисунок на 

память» Рефлексия участников. Вручение сертификатов. 
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Преимущества данной психолого-педагогической программы 

 

1. Пошаговая модель, подразумевающая освоения материала и 

развития навыков необходимых для работы на последующем этапе, групповой 

встрече.  

2. Программа имеет «накопительный» эффект, так как участники с 

каждым разом расширяют область своих знания и навыков. 

3.  Участники заранее ознакомлены с программой группового 

консультирования, что делает её открытой, безопасной, снижается 

тревожность перед неизвестностью.  

4. Содержанием программы подразумевается использование 

раздаточного материала, который является опорой для дальнейшей 

самостоятельной работы. 

5. Программа предполагает не только выражение, понимание и 

управление эмоциональным состоянием родителей «здесь и сейчас», но и дает 

инструменты для дальнейшей самостоятельной работы. 

6. Программа имеет цель не только формировать эмоциональную 

компетентность родителей, но и предполагает через эффект подражания 

воздействовать на формирование эмоциональной компетентности младших 

школьников. 

7. Программа способствует мотивированию родителей в 

самопознании, познании своих детей, выстраивании коммуникации и 

взаимодействия с учетом бережного отношения к чувствам и эмоциям друг 

друга. 

Ресурсы, необходимые для реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Для эффективной реализации представленной программы специалисты 

должны:  

• обладать достаточным практическим опытом в области организации 
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и проведения групповых психологических консультаций (7 уровень 

квалификации профессионального стандарта «психолог-консультант»), 

психологическое просвещение субъектов образовательного процесса (7 

уровень квалификации профессионального стандарта «педагог-психолог»); 

• иметь высшее образование (бакалавриат) по профилю деятельности 

или высшее образование (непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по программе профессиональной 

переподготовки по профилю подтверждаемой квалификации; 

 • иметь опыт обучения взрослых с использованием методов арт-

терапии (изо-терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, использование 

метафорических ассоциативных карт); техник когнитивно-поведенческой 

психологии. 

 • владеть современными ИКТ-технологиями. 

 

Перечень учебно-методических материалов 

В каждое занятие с целью раскрытия и погружения в содержание 

рассматриваемой темы включены небольшие лекции. В нашей программе 

использовались следующие источники: 

1. Анищенко И. Видео тест №1 на определение эмоций по микро 

выражениям. URL: https://aivexpert.ru/test/video-test-1-na-opredelenie-

emocij-po-mikrovyrazheniyam/ (дата обращения: 12.04.2022) 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Развивающая сказкотерапия СПб.: Питер, 

2006. 125 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок, практическое 

пособие М., 2004.  С. 12-59. 

4. Изард К.Э. Психология эмоций The Psychology of Emotions / пер. с англ. 

А. М. Татлыбаевой. СПб.: Питер, 2000. 464 с. 

5. Фразеологический словарь слов, выражающий эмоции и чувства. URL: 

https://www.b17.ru/blog/609/#:~:text=Бить%20через%20край%20(об%20

эмоциях%2C,на%20сильное%20и%20искреннее%20чувство (дата 

https://aivexpert.ru/test/video-test-1-na-opredelenie-emocij-po-mikrovyrazheniyam/
https://aivexpert.ru/test/video-test-1-na-opredelenie-emocij-po-mikrovyrazheniyam/
https://www.b17.ru/blog/609/#:%7E:text=%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20(%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.b17.ru/blog/609/#:%7E:text=%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20(%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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обращения: 14.04.2022). 

6. Фриман А., Девульф Р. «Если бы да кабы... 15 ментальных ошибок, 

которые мешают вам жить», СПБ: «Питер», 2015 г. 

7. Фриман А., Девульф Р. 10 глупейших ошибок, которые совершают 

люди. СПБ: «Питер», 2011 г. 

8. Хухлаев О. Е., Хухлаева О. В. Волшебные капельки счастья: 

терапевтические сказки. М.: Издательство «Проспект», 2020. 

9. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринт души: терапевтические сказки. 

М.: Издательство «Проспект», 2018. 

10. Чепмен Г., Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка.  СПб: 

Христианское общество «Библия для всех» 2017. 180 с. 

Подробное содержание мини-лекций представлено в описании 

программы в приложении А. 

Информационное обеспечение 

1. Электронный журнал https://emel1.eljur.ru/ (рассылка приглашений для 

участия в программе, общение с родителями). 

2. Школьный сайт https://www.emel1.ru (расписание занятий, 

организационные объявления). 

3. Группа в мессенджере Телеграмм https://web.telegram.org 

 

Материально-техническое обеспечение  

1. Учебный кабинет для проведения групповых аудиторных занятий с 

участниками программы, с возможностью расставить стулья по кругу.  

2.  Оборудование кабинета: рабочие места по количеству участников (столы, 

стулья); рабочее место ведущего (стол, стул); доска для записей, флипчарт; 

место, отведенное для кофе-брейка. 

3. Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

(интерактивная доска, проектор, экран); персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет; принтер, для печати раздаточного материала. 

4. Программное обеспечение, позволяющее создавать, редактировать, 

https://www.emel1.ru/
https://web.telegram.org/
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демонстрировать презентации, документы, видеофрагменты (пакет 

Microsoft Office, онлайн редакторы: Яндекс-документы). 

 

Описание сферы ответственности, основные права и обязанности 

участников программы 

Гарантия прав участников программы обеспечивается, во-первых, 

корректным распределением сфер ответственности между ведущим 

группового консультирования, членами группы, и администрацией 

образовательного учреждения, на базе которого реализуется программа. Во-

вторых, регламентируется правилами психологической группы, принятыми на 

первой организационной встрече.  

Таким образом, администрация образовательного учреждения несет 

ответственность за обеспечение всех материально-технических, 

организационных и нормативно-правовых условий реализации программы, 

осуществляет общий контроль за ее качественным выполнением.  

Автор и ведущий группового консультирования – несет 

ответственность за качество разработки и реализации программы, за 

соблюдение всех методических и психолого-педагогических условий ее 

реализации, за создание благоприятной комфортной и безопасной 

образовательной среды для участников программы, за сохранность и 

конфиденциальность персональной и психологической информации. 

Участники группового консультирования – несут ответственность 

за конфиденциальность персональной и психологической информации других 

участников; за сохранение безопасной и комфортной атмосферы; за бережное 

отношение к ведущему и участникам группы, достигаемое через 

персонификацию высказываний; за динамику собственных изменений, за счет 

регулярности посещения занятий, степени активности на занятиях; за 

обеспечение собственной психологической безопасности, за счет реализации 

права отказаться от выполнения упражнения или участия в групповом 
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консультировании, определения собственного безопасного уровня 

самораскрытия. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

При условии успешной реализации программы могут быть достигнуты 

прямые и опосредованные (системные) личностные и межличностные 

результаты. 

Прямые личностные результаты участников группового 

консультирования. Определяются по позитивной динамике уровня 

сформированности внутриличностных компонентов эмоциональной 

компетентности родителей младших школьников, и проявляются:  

• в обогащении вербальных и невербальных способов 

эмоциональной выразительности; 

• в способности безопасно для себя и окружающих выражать 

эмоции; 

• в способности идентификации эмоций из целого спектра в 

определённой эмотивной ситуации; 

• осознание и коррекция эмоциональных блоков и мышечных 

зажимов; 

• в способности определить интенсивность переживаемой 

эмоции; 

• в способности определить и осознать причины, вызвавшие 

эмоциональную реакцию; 

• в способности управлять (регулировать интенсивность, 

трансформировать, безопасно выражать) своими эмоциями. 

Опосредованные (системные) личностные результаты, можем 

наблюдать, когда участники на постоянной основе используют знания, 

умения, навыки, приобретённые в ходе реализации программы, применяют их 

во всех сферах жизнедеятельности, открыты и мотивированы на самопознание 
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и самосовершенствование: 

• анализ и коррекция автоматических мыслей и иррациональных 

убеждений (самостоятельно, с помощью специалиста), 

коррекция стереотипов поведения, в том числе 

эмоционального реагирования; 

• осознание неудовлетворенных личностных потребностей, и 

способы их удовлетворения; 

• расширение адаптивных копинг-стратегий, необходимых для 

преодоления острых кризисных ситуаций. 

Прямые межличностные результаты участников: 

• открытость восприятия и развитие наблюдательности, 

выражающейся в фиксации вербальных и невербальных 

признаков эмоциональной реакции ребенка; 

•  развитие способности установить (уточнить) причины 

эмоционального состояния ребенка, с помощью техники 

«активного слушания», «Я-сообщения»; 

• определение причин эмоционального состояния ребенка на 

основе анализа его неудовлетворенных потребностей; 

• развитие эмпатичных способностей; 

• ознакомление с техниками и приемами по управлению 

эмоциями детей, развитие способности родителей по 

регуляции эмоций ребенка. 

Опосредованные (системные) межличностные результаты: можем 

наблюдать, когда участники на постоянной основе используют знания, 

умения, навыки, приобретённые в ходе реализации программы, применяют их 

во всех сферах социального взаимодействия и коммуникации. 

• улучшение эмоционального взаимодействия и коммуникации 

между родителем и младшим школьником; 

• улучшение эмоционального взаимодействия и коммуникации 
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участников программы с детьми другого возраста, с супругом 

(-ой), с родственниками, с коллегами по работе и т.д.) 

• осознание и отстаивание своих личных границ, уважение к 

личным границам окружающих (за счет осознания эмоций и 

неудовлетворенных потребностей, лежащих в их основе). 

 

Отсроченным системным результатом также может выступать 

сплочение группы консультируемых, которые после реализации программы 

ощущают общность между собой, общность с образовательной организацией 

в реализации единых воспитательных, образовательных, развивающих целей. 

Таким образом, представленная программа является 

целенаправленным психолого-педагогическим воздействием, которое 

качественно меняет роль родителей в системе психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 

Факторы, влияющие на достижение результатов программы: 

 

Важными факторами выступают: 

• достаточный уровень профессиональной компетентности исполнителя 

программы (ведущего группового консультирования); 

• соблюдение в процессе группового консультирования всех описанных 

организационных, методических, материально-технических, психолого-

педагогических условий; 

• достаточный уровень мотивации участников группового 

консультирования, предполагающий регулярность посещения групповых 

встреч и активное участие родителей на занятиях; 

• активная информационная стратегия образовательной организации, 

психолого-педагогической службы ОУ способствующая регулярный 

(ежегодный) набор родителей на программу. 
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Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

Внутренний контроль качества реализации программы осуществляется 

администрацией школы посредством выполнения всех требований к 

реализации программы. 

Педагог-психолог образовательной организации является 

исполнителем программы, ведущим группового консультирования, 

осуществляет процессуальный контроль за качеством условий реализации 

программы; посредством вводного и итогового среза осуществляет контроль 

качества достигнутых результатов в точном соответствии с учебно-

тематическим планом и определенным диагностическим инструментарием.  

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Количественные показатели эффективности программы: 

• количество участников, на начало и окончание реализации программы 

(минимальное количество участников, прервавших групповое 

консультирование раньше срока без обозначения причин); 

• доля участников, позитивно оценивших процесс группового 

консультирования в промежуточной и итоговой рефлексии; 

• доля участников, получивших результаты, свидетельствующие о 

позитивной динамике формирования компонентов эмоциональной 

компетентности (сравнения результатов диагностических методик до и 

после участия родителей в групповом консультировании). 

Качественные показатели эффективности программы: 

• уровень освоения теоретических знаний и практических навыков по 

программе (определяется по результатам выполнения практических 

упражнений и по активности участников в организуемых дискуссиях);  

• качество выполнения участниками программы домашних заданий; 

• позитивные изменения эмоционального взаимодействия родителей и 

детей по результатам проективного рисуночного теста «Кинетический 
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рисунок семьи». 

 

Формы оценивания 

1. Домашние задания: участникам предлагается после каждого занятия 

заполнение «дневника эмоций», представляющего собой таблицу (по типу 

АВС рассматриваемой в рамках когнитивно-поведенческой психологии) с 

параметрами: описание ситуации; эмоция; поведение (реакция); мысль; 

неудовлетворенная потребность. 

2. Создание личного списка музыкальных произведений, позволяющих 

снизить/увеличить интенсивность эмоции, трансформирование эмоции 

(музыкотерапия). 

3. Создание терапевтической сказки (побор авторской сказки) для своего 

ребенка под определенную задачу (сказкотерапия);  

4. Организация игрового сюжета с ребенком, с целью диагностики и 

коррекции эмоционального состояния ребенка (игротерапия). 

5. Успешное выполнение практических упражнений в каждом тематическом 

блоке. 

6. Положительная динамика по сформированности отдельных компонентов 

эмоциональной компетентности родителей младших школьников, 

измеренная подобранным диагностическим комплексом (приложение Б). 

7. Положительная динамика по сформированности эмоциональной 

компетентности родителей младших школьников посредством 

качественного анализа результатов диагностического среза (приложение Б) 

Стоит внести пояснения по оценке уровня сформированности 

компонентов и интегрального показателя эмоциональной компетентности 

родителей младших школьников. Мы как на этапе входной диагностики, так и 

на этапе итогового среза, сводили результаты по всем интересующим нас 

субшкалам методик в таблицу (как в таблице 1 и 4 приложение Б). Затем 

согласно результатам методик, относящихся к определенному компоненту 
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эмоциональной компетентности собирали таблицу (как таблица 2 и 5 

приложения Б). После посредством качественного анализа, сопоставления 

результатов субшкал методик в рамках одного компонента выводили уровень 

отдельных компонентов и интегрального показателя (как в таблице 3 и 6 

приложения Б). 

Также отмечаем, что в случаях, когда смежные уровневые 

характеристики по отдельным компонентам ЭК были представлены равным 

количеством (например: внутри внутриличностоного компонента «средний-

высокий-высокий» и внутри межличностного компонента «средний-высокий-

средний»), мы опирались на показатели компонентов «понимание и 

управление своими эмоциями» («высокий-высокий»), и «понимание и 

управление эмоциями ребенка» («высокий-средний»), как наиболее важных 

структурных единицах в составе эмоциональной компетенции родителей 

младших школьников (и интегральный уровень в таком случае – «высокий») . 

Сведения о практической апробации: программа разработана и 

апробирована  в рамках выпускной квалификационной работы магистранта, 

обучающегося в КГПУ им. В.П. Астафьева по направлению: 44.04.02. 

«Психолого-педагогическое образование», на магистерской программе: 

«Мастерство психологического консультирования». 

Программа апробирована в 2021-2022 учебном году на базе: МБОУ 

Емельяновская СОШ №1. Группа на констатирующем этапе исследования – 

30 человек, матери первоклассников в возрасте от 27 до 49 лет. 

Экспериментальная группа, родители первоклассников в составе – 10 человек, 

с низким и средним уровнем сформированности эмоциональной 

компетентности. 

По теме исследования изданы две публикации: 

• Куприянова О. В. Изучение эмоциональной компетентности 

родителей младших школьников //Педагогика, психология, 

общество: от теории к практике. 2022. С. 302-309. 
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• Куприянова О. В. Групповое консультирование как средство 

развития эмоциональной компетенции родителей младших 

школьников //Актуальные вопросы гуманитарных и социальных 

наук. 2022.  С. 268-272. 

Результаты, подтверждающие эффективность реализации программы:  

Качественные показатели эффективности программы: 

• уровень освоения теоретических знаний и практических навыков по 

программе (определяется по результатам выполнения практических 

упражнений и по активности участников в организуемых дискуссиях);  

• качество выполнения участниками программы домашних заданий 

(100% заданий выполнено всеми участниками); 

• позитивные изменения эмоционального взаимодействия родителей и 

детей по результатам проективного рисуночного теста «Кинетический 

рисунок семьи» (у 70% (в рисунках 7 детей) отмечены позитивные 

тенденции в восприятии детьми внутрисемейной ситуации). 

Количественные показатели эффективности программы: 

• количество участников, на начало и окончание реализации программы 

100% на начало и 100% на конец группового консультирования); 

• доля участников, позитивно оценивших процесс группового 

консультирования в промежуточной и итоговой рефлексии (100%); 

• доля участников, получивших результаты, свидетельствующие о 

позитивной динамике формирования компонентов эмоциональной 

компетентности (сравнения результатов диагностических методик до и 

после участия родителей в групповом консультировании, рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Сравнительные результаты родителей экспериментальной 
группы по уровню сформированности эмоциональной компетентности до и 
после формирующего эксперимента (в %) 

 

В результате реализации психолого-педагогической программы, число 

родителей с низким уровнем эмоциональной компетенции значительно 

снизилось, с 60% (6 человек) до 0%. Половина участников после окончания 

группового консультирования продемонстрировали средний уровень 

эмоциональной компетентности 50% (5 человек), при первичной диагностике 

данный уровень составлял 40% (4 человека). В состав группы не входили 

участники с показателями высокого уровня, после реализации программы пять 

участников группы (50%) продемонстрировали высокий уровень 

сформированности эмоциональной компетентности. Т.е. родители младших 

школьников стали лучше выражать, понимать и управлять своими эмоциями; 

чаще проявляют способность к восприятию, пониманию и управлению 

эмоциями своих детей.  

Для статистической проверки различий между уровнями 

сформированности эмоциональной компетентности родителей младших 

школьников до и после формирующего эксперимента был применён Т-

критерий Вилкоксона. Различия являются статистически значимыми с 

вероятностью 99%. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

представленная психолого-педагогическая программа, доказала свою 
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эффективность и имеет положительный результат в целях формирования 

эмоциональной компетентности родителей младших школьников. 

Подтверждение соблюдения правил заимствования: 

Оригинальность текста программы – 78,01%, доля совпадения – 17,41%, доля 

цитирования – 4,58%, справка о результатах проверки в системе Антиплагиат 

расположена в приложении В. 

  



35 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Абакумова И.В. Развитие эмоциональной компетентности 

педагога как инициация формирования смыслообразования учащихся / И.В. 

Абакумова, Л.Ц. Кагермазова, З.В. Масаева // Северо-Кавказский 

психологический вестник. 2015. №4. 

2. Анищенко И. Видео тест №1 на определение эмоций по микро 

выражениям. URL: https://aivexpert.ru/test/video-test-1-na-opredelenie-emocij-

po-mikrovyrazheniyam/ (дата обращения: 12.04.2022) 

3. Антипина Е.А. Формирующая работа с семьёй по коррекции 

характеристик родителей, оказывающих влияние на учебную мотивацию 

первоклассников // Молодежная наука: тенденции развития. 2020. № 4. С. 15-

22. 

4. Аширова Е.П. Развитие эмоционального интеллекта педагогов как 

фактор готовности к профессиональной деятельности / Е.П. Аширова, А.А. 

Денисова // Проблемы современного педагогического образования. 2018.  

№59–3. 

5. Бабылёва О.Н. Эмоциональная компетентность родителей и 

характеристики эмоциональности детей дошкольного возраста.  2017. 

6. Баринова О.В., Мотева Н.В. Практикум по психодиагностике 

негативных эмоций детей младшего школьного возраста.  2015. 

7. Бернс Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи. М.: 

Смысл, 2000. 230 с. 

8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

СПб.: Питер, 2008. 398 с. 

9. Бойко В.В., Клиценко О.А. Оценка эмпатии личности. СПб.: 

Сударыня, 2009. 30 с. 

10. Бохан Т.Г., Стоянова И.Я., Ульянич А.Л. Психологическое 

консультирование в социальных практиках психологической помощи: / Т.Г. 

https://aivexpert.ru/test/video-test-1-na-opredelenie-emocij-po-mikrovyrazheniyam/
https://aivexpert.ru/test/video-test-1-na-opredelenie-emocij-po-mikrovyrazheniyam/


36 
 

Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. Ульянич. Томск: Изд. Дом ТГУ, 2019. 162 с. 

11. Брагина Е.А., Сафонова М.В. Групповое консультирование детей 

и родителей как средство повышения эмоционального благополучия детей // 

Наука и инновации - современные концепции. Москва, 2021. С. 69-72. 

12. Гиппенрейтер Ю.Б. Чудеса активного слушанья / 

Ю.Б. Гиппенрейтер; худож. Г.А. Карасева. М.: АСТ.: Астрель, 2007. 240 с. 

13. Гиппенрейтер Ю.Б. Развиваем эмоциональный интеллект. Вместе 

переживаем и играем. М.: АСТ, 2014. 186 с. 

14. Горлова Е. Л. Родительская компетентность: подходы к изучению 

и развитию // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 

2010. №. 17 (60). С. 214-224. 

15. Готтман Д., Деклер Д. Эмоциональный интеллект ребенка. 

Практическое руководство для родителей /Джон Готтман, Джоан Деклер; пер. 

с англ. Г. Федотовой. – 4-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 272 с. 

16. Гриценко В. В. Эмоциональная компетентность как фактор 

повышения эффективности воспитательной работы // Педагогика: традиции и 

инновации. 2016. С. 101-104.. 

17.  Данилова Н.А. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития эмоционального интеллекта младших школьников в условиях 

образовательного учреждения / Н.А. Данилова // Национальная ассоциация 

ученых. 2015.  №72 (12). 

18. Евсюкова Н. И., Алешкина А. А. Обучающий тренинг как форма 

социально-психологической помощи семье младшего школьника 

//Рецензенты: Кутанова Рано Алымбековна, канд. пед. наук, доцент. 2018. С. 

73. 

19. Еремеева А.А., Коротеева Е.М. Взаимосвязь эмоционального 

интеллекта родителей и детско- родительских отношений // Евразийский Союз 

Ученых. 2020. №5-12 (74). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-

emotsionalnogo-intellekta-roditeley-i-detsko-roditelskih-otnosheniy-1 (дата 



37 
 

обращения: 23.03.2022).. 

20. Захарова Е.И., Петрова А.А. Материнские представления о 

ребенке и их роль в становлении родительства // Семейная психология и 

семейная терапия, №3, 2004 

21. Зинкевич-Евстигнеева Т. Развивающая сказкотерапия СПб.: 

Питер, 2006. 125 с. 

22. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок, 

практическое пособие М., 2004.  С. 12-59. 

23. Изард К.Э. Психология эмоций The Psychology of Emotions / пер. с 

англ. А. М. Татлыбаевой. СПб.: Питер, 2000. 464 с. 

24. Куприянова О. В. Изучение эмоциональной компетентности 

родителей младших школьников //Педагогика, психология, общество: от 

теории к практике. 2022. С. 302-309. 

25. Куприянова О. В. Групповое консультирование как средство 

развития эмоциональной компетенции родителей младших школьников 

//Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук. 2022.  С. 268-272. 

26. Ковалевская А.А. Тренинг как средство решения проблем 

взаимодействия родителей и школьников // Мир детства и образование. 2019. 

С. 66-70. 

27. Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/1ae3172271088ff17d

13f732abf826846524ab91/ (дата обращения: 12.11.2021). 

28. Коробкова В.В. Сущность и содержание психолого-

педагогической компетентности родителей в современных исследованиях // 

Педагогическое образование и наука. 2011. №. 6. С. 101-105. 

29. Кравченко Ю.Е. Психология эмоций. Классические и 

современные теории и исследования. М.: Форум, 2018. 544 с. 

30. Лапшина Т.Н. Развитие эмоционального интеллекта школьников 

// Академический вестник Академии социального управления. 2012. №. 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/1ae3172271088ff17d13f732abf826846524ab91/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/1ae3172271088ff17d13f732abf826846524ab91/


38 
 

С. 119-127. 

31. Лебедева, Л.Д., Энциклопедия признаков и интерпретаций в 

проективном рисовании и арт-терапии / Л.Д. Лебедева, Ю.В. Никонорова, 

Н.А. Тараканова; СПб.: Речь, 2006. С. 157-177 

32. Лушпаева И.И. Психологическая помощь семье: постановка 

новых задач сопровождения родителей (из опыта практической деятельности) 

// Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. 

№ 2. С. 431-437. 

33. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального 

интеллекта: опросник ЭмИн / Д.В. Люсин // Психологическая диагностика. – 

2006. №4. С. 3–22.  

34. Макушкина О.М., Кузнецова Е.Н. Формирование эмоциональной 

компетенции в детско-родительских отношениях // Вестник Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2016. № 3 

(39). С. 101-104. 

35. Манойлова М.А. Авторская методика диагностики 

эмоционального интеллекта МЭИ / М.А. Манойлова // Пед. диагностика. – 

2007. №3. С. 95–109. 

36. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. 

СПб.: Речь. 2000. 

37. Молодиченко Т.А. Психологическое консультирование родителей 

младших школьников как направление взаимодействия семьи и школы // 

Актуальные проблемы преподавания в начальной школе. Кирюшкинские 

чтения. 2017.С. 224-228. 

38. Наймушина Л.М. Социально-эмоциональное обучение как новое 

направление развития педагогической науки и практики / Л.М. Наймушина // 

Педагогика: история, перспективы. 2019. №3. 

39. Нестерова Е.А. Формирование эффективного родительства через 

развитие личностной зрелости родителей младших школьников // Казань: изд-



39 
 

во КГУ.  2005. 

40. Никитина Е.Л. Особенности развития эмоционального интеллекта 

у младших школьников // Перспективы развития науки в области педагогики 

и психологии.  2017. С. 13-15. 

41. Погодаева М.В., Чепурко Ю.В. Исследование эмоциональной 

компетентности педагогов и ее развитие в ходе тренинговых занятий // Science 

for Education Today. 2022. Т. 12. №. 2. С. 51-72. 

42. Почекаева И.С. Современные технологии развития 

эмоционального интеллекта младших школьников на уроке английского языка 

/ И.С. Почекаева, В.В. Главатских // Проблемы романо-германской филологии, 

педагогики и методики преподавания иностранных языков. 2019.  №15. 

43. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos-noo 

44. Романова О.М. Особенности эмоциональной культуры младших 

школьников //Интеграция образования. 2010. №. 3. С. 89-93. 

45. Савицкая Г.А. Эмоциональный компонент психологической 

компетентности родителей современного дошкольника // Мир детства в 

современном образовательном пространстве. Витебск, 2021. С. 381-383. 

46. Саенко Ю.В. Эмоциональный тренинг как способ управления 

эмоциональными состояниями человека / Проблемы управления 

психоэмоциональным состоянием человека: мат-лы межд. науч.-практ. конф. 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2008. 

47. Санникова О. П. Реабилитация методики эмоциональной 

экспрессии. – 2009. 

48. Слизкова Е.В., Харитонова М.С. Педагогическое сопровождение 

семей младших школьников в условиях образовательной организации // 

Концепт.  2014.  №. 7.  С. 121-125. 

49. Тарасенко О.Н. Тренинг эмоциональной компетенции. URL: 



40 
 

https://andreeva.by/programma-treninga-emocionalnoj-kompetentnosti.html (дата 

обращения: 12.07.2022). 

50. Тимирязева Е. Н. Особенности и условия развития эмоциональной 

компетентности у детей младшего школьного возраста. 2018. С. 48. 

51. Филатов А.В. Семейное консультирование как один из 

современных методов профконсультирования: особенности и условие 

применения //Наука и общество в условиях глобализации. 2017. №. 1. С. 250-

253. 

52. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. М.: 

Генезис, 2004. С. 125-130. 

53. Фразеологический словарь слов, выражающий эмоции и чувства. 

URL: 

https://www.b17.ru/blog/609/#:~:text=Бить%20через%20край%20(об%20эмоци

ях%2C,на%20сильное%20и%20искреннее%20чувство (дата обращения: 

14.04.2022). 

54. Хухлаев О. Е., Хухлаева О. В. Волшебные капельки счастья: 

терапевтические сказки. М.: Издательство «Проспект», 2020. 

55. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринт души: терапевтические 

сказки. М.: Издательство «Проспект», 2018. 

56. Чепмен Г., Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка.  СПб: 

Христианское общество «Библия для всех» 2017. 180 с. 

57. Щербинина О.А. Сопровождение развития младших школьников 

в современных условиях // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Психология и педагогика.  2013.  №. 4.  С. 78-84. 

58. Юматова С.И. Тренинг как форма обучения родителей 

бесконфликтному общению с детьми. 2015. 

59. Яударова Н.Ю. Повышение эмоциональной компетентности 

участников образовательного процесса // Современные научные исследования 

и разработки.  2018. Т. 1. № 12 (29). С. 699-700. 

  

https://www.b17.ru/blog/609/#:%7E:text=%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20(%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.b17.ru/blog/609/#:%7E:text=%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20(%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


41 
 

Приложение А 

 

Программа группового консультирования для родителей младших 

школьников по формированию эмоциональной компетентности 

Цель программы: формирование эмоциональной компетентности 

родителей младших школьников. 

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты задачи, 

приведенные ниже.  

1. Психологическое просвещение родителей на тему значения 

формирования эмоциональной компетентности родителей для выбора методов 

воспитания и взаимодействия на эмоциональной основе с младшими 

школьниками. 

2. Развитие представлений и тренировка различных способов 

вербального и невербального выражения эмоций; обогащение активного 

эмоционального словаря; анализ развития различных каналов эмоциональной 

экспрессии. 

3. Развитие навыков определения причин и степени выраженности 

собственного эмоционального состояния, на основе анализа когнитивной 

составляющей. 

4. Развитие навыков управления собственным эмоциональным 

состоянием (через осознание причин эмоциональной ситуации и путей ее 

решения). 

5. Развитие навыков родителей по восприятию эмоционального 

состояния ребенка, учитывая вербальные и невербальные признаки, способы 

эмоциональной экспрессии, контекст ситуации. 

6. Развитие навыков определения и уточнения причин 

эмоционального состояния ребенка, на основе использования техники 

«активное слушание». 

7. Развитие эмпатических способностей родителей на рациональном, 

эмоциональном, интуитивном уровнях, анализ и коррекция установок, 
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препятствующих эмпатии во взаимодействии с ребенком. 

8. Развитие способностей родителей по регуляции эмоций ребенка, 

на основе осознанного восприятия признаков и анализа возможных причин 

эмоционального состояния. 

1 этап. Организационный. 

Задачи первого этапа программы:  

1) знакомство с участниками, создание рабочей атмосферы, установление 

контакта; 

2) представление информации о программе, режиме работы, и правилах 

участия в группе; 

3) обсуждение значения и актуальности развития эмоциональной 

компетентности в современных реалиях; 

4) обратная связь по результатам диагностики. 

1.1. Занятие «организационное» (продолжительность 90 мин).  

Цели: знакомство с программой ГК, регламентом и правилами работы; 

знакомство участников друг с другом; знакомство с основными понятиями 

(эмоции, чувства, настроение, аффект); ознакомление с общими результатами 

диагностики; раскрытие понятия «эмоциональная компетентность», 

значимость формирования ЭК как для родителей, так и для младших 

школьников. 

Приветствие: – Добрый вечер, уважаемые родители! Рада 

приветствовать вас на первом организационном занятии нашего тренинга. Во 

время наших встреч мы попробуем разобраться, понять, как эмоции влияют на 

нашу жизнь, какие функции они выполняют. Не сбиты ли наши настройки по 

использованию одного из самых загадочных инструмента, вложенных в нас 

природой – эмоций. Мы разберем, что вызывает ту или иную эмоциональную 

реакцию. Выясним, позволяем ли мы себе чувствовать и позволяем ли мы 

своим детям открыто выражать свои эмоции, хватает ли нам навыков, 
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инструментов управлять эмоциями.  

Презентация программы ГК. 

Заключение контракта «правила группы»: активность; «Я – 

высказывания»; право на ошибку; «один микрофон»; конфиденциальность; 

соблюдение временного регламента; телефоны на беззвучном режиме.  

– Особое внимание уделим правилу обязательного посещения всех 

занятий. Если по какой-то причине вы не сможете присутствовать на одном из 

занятий, предупредите об этом заранее ведущего. Если вы решили прервать 

посещение группового консультирования, то также предупредите ведущего, и 

по возможности ваш уход нужно обсудить в группе. Также обращаю ваше 

внимание, что процесс изменений – это процесс и некоторого погружения в 

прошлое, могут «всплывать» старые «законсервированные» эмоции и чувства. 

Оживут в памяти старые обиды, чувство стыда, вины, может быть детские 

травмы, все это абсолютно нормально. Непременно скажите об этом во время 

занятия или сразу после него. 

Основная часть. Знакомство участников.  

Упражнение «Имя-движение». 

Цель: Снятие излишнего эмоционального напряжения в группе и 

знакомство ее участников. 

Инструкция: участники группы по очереди произносят свои игровые 

имена, но сопровождают их определенным движением рук, может быть, 

характерным для себя жестом. Затем все хором называют имя очередного 

участника и повторяют его жест. 

Упражнение «Броуновское движение».  

Цель: способствовать интеграции группы и разрядке эмоционального 

напряжения.  

Инструкция: все участники стоят в кругу. По команде ведущего, все 

начинают двигаться произвольно в разных направлениях; и соединяются по 

сигналу ведущего по какому-либо называемому им признаку (цвету глаз, 

сезонам рождения, наличию домашних животных, этажам, отличиям в одежде 
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и т.д.). Чтобы соединиться, нужно быстро взять друг друга под руку.   

Мини лекция. 

Обсуждение домашнего задания. Ведение «дневника эмоций». 

Вспомните и опишите 5 ситуаций из жизни, которые вызвали у вас сильные 

эмоции. Это могут быть ситуации, которые произошли сравнительно недавно 

и воспоминания еще свежи в вашей памяти, а может быть это события из 

вашего прошлого, например, из детства. На следующем занятии мы возьмем 

за основу эти ситуации и будем с ними работать. Старайтесь выбрать 

ситуации, которые не связаны с вашими детьми, в этой тематике мы 

поработаем чуть позже. 

Ритуал прощания «Камушек в ботинке». Предлагаю вам 

установить ритуал прощания, который называется «камушек в ботинке». 

Вспомните такую ситуацию, когда в ваш ботинок случайно попадает камушек.  

Возможно, сначала он не сильно вам мешает, и вы оставляете его как есть. Но 

через некоторое время вы замечаете, что ноге становится больно. Тогда вы 

Эмоции – психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное 
оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. 
Эмоциональные состояния – цельное качество психической деятельности за 
определенный срок. Характеризуется большей продолжительностью и меньшей 
интенсивностью. К ним относятся аффект, стресс, фрустрация, страсть, настроение. Общая 
характеристика эмоциональных состояний.  
Чувства – это состояние человека, в котором отражается его устойчивое отношение к 
определенным предметам или явлениям окружающего мира. 
Аффект – это эмоциональная реакция, которая носит интенсивный характер и приводит к 
частой потере контроля над собой, что выражается в крике, а иногда и в импульсивных 
истериках. Аффект часто возникает тогда, когда задеты главные человеческие ценности. 
Стресс – это эмоциональное состояние напряжения, возникающее под влиянием сильных 
экстремальных воздействий. Не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с 
которой человек столкнулся. Имеет значение интенсивность потребности в адаптации 
Настроение – это длительное эмоциональное состояние, связанное со слабо выраженными 
положительными и отрицательными эмоциями, окрашивающее все другие переживания, 
мысли и действия. Плохое настроение мешает человеку общаться, он смотрит на мир 
мрачно, его все сердит раздражает: и погода, и коллеги, и их смех… 
Десять фундаментальных эмоций (по К. Изарду): радость, интерес, удивление, стыд, 

вина, гнев, презрение, отвращение, горе, страх [23]. 
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снимаете обувь и вытряхиваете его оттуда. Эта некоторая метафора работы с 

чувствами, когда мы оставляем невысказанной (а может неосознанной) какую-

то эмоцию, не обращаем на нее внимание, не придаем ей значение (как 

камушку в ботинке), то со временем она может вырваться наружу в виде 

аффекта, в виде боли, а может быть и телесно через соматику.  

Чтобы уже на первом нашем организационном занятии запустить 

работу с чувствами и эмоциями, я хочу вам предложить это упражнение в 

качестве регулярного ритуала прощания. Итак, в конце каждого занятия, 

предлагаю вам поделиться своими впечатлениями приятными или не очень. 

Особенно, если остаются неприятные впечатления, то мы прежде чем 

покинуть этот зал, выбрасываем этот «камушек», выражая свои мысли и 

эмоции, ощущения. 

2 этап. Развитие внутриличностного компонента «Я в мире 

эмоций». 

Задачи второго этапа: 

1) продолжить знакомство участников между собой, формирование 

благоприятного настроя, коммуникации; 

2) знакомство со способами вербального и невербального выражения 

эмоций; 

3) подробное знакомство с базовыми эмоциями; 

4) формирование умения определять интенсивность и комплекс базовых 

эмоций («эмоциональный коктейль») в своем эмоциональном состоянии; 

5) осознание и работа с эмоциональными блоками (с помощью техник 

телесно-ориентированной и арт-терапии); 

6) знакомство с когнитивно-поведенческой теорией, поиск 

иррациональных убеждений и автоматических мыслей, предшествующих 

эмоциональной реакции; 

7) знакомство с арт-терапевтическими упражнениями, позволяющими 

осознать, выразить, понять и трансформировать свое эмоциональное 
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состояние; 

8) знакомство с базовыми потребностями и неосознанными выгодами 

эмоциональные проявлений и поведения; 

9) составление личного списка экологичного выражения эмоций; 

10) знакомство и закрепление способов управление своим эмоциональным 

состоянием; 

11) список того, что помогает поддерживать ресурсное состояние личности; 

12) список копинг-стратегий, позволяющих совладать со стрессом. 

 Занятие 2.1. «Выражение своих эмоций» (продолжительность 180 

минут). 

Цели: знакомство со способами вербального и невербального 

выражения эмоций; определение преобладающих каналов эмоциональной 

экспрессии; развитие эмоциональной экспрессии. 

Приветствие. Цели занятия. 

Упражнение 1. Вам предложены видео [5], на котором отключен звук, с 

помощью мимики и произнесения фразы (которую вы не слышите) мужчина 

воспроизводит некоторые эмоции, попробуйте отгадать, какие именно. 

Ответы фиксируйте в столбик. (участники просматривают, видео, ответы 

фиксируют в тетрадь). Теперь я включу это же видео, только с выключенным 

экраном, но включенным звуком. Т.е. вы не будете видеть мужчину, но 

услышите фразу, которую он произносит. (участники просматривают видео 

повторно, ответы фиксируют во второй столбик). Теперь, предлагаю вам 

посмотреть это видео с включенным звуком и экраном. Зафиксируйте ответы 

в третий столбик. Обсуждение: давайте проверим ваши результаты. Какой 

способ для вас оказался самым сложным? Когда был звук? Или, когда было 

видео? Помогло ли вам проверить себя видео вместе со звуком? Какую 

эмоцию было сложнее всего «прочитать»? Какую проще всего? Какие каналы 

экспрессии задействовал мужчина? Какой из этих каналов вы чаще 
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используете в повседневной жизни? Мини лекция. 

 

Упражнение 2. «Назойливая муха». Предлагаю вам размять мимические 

мышцы. Итак, представьте, что в комнате летают мухи, дрессированные мухи, 

т.к. по моей команде они будут садится вам на лицо. Руками муху согнать 

нельзя, только движением этого участка лица. Муха летит и садится вам на… 

(нос, правую бровь, на губы, на правый уголок рта, левую щеку, лоб, на правое 

ухо). Обсуждение: как ощущение? Какие участки лица наиболее подвижны? 

Данное упражнение можно выполнять с целью релаксации, снятия 

«К первичным эмоциям относятся счастье, печаль, гнев и страх. Это естественные 
источники информации об окружающем мире. Такие эмоции возникают в ответ на 
внешние события, например, когда вас кто-то подрезает на дороге, вы злитесь. И это 
разумно: вас поставили в опасную ситуацию. Эволюционная основа гнева — привлечение 
внимания человека к нарушению его прав и мобилизация на их защиту. 
Вторичные эмоции — это более сложные эмоции, и они задействуют высшие центры 
коры головного мозга. Они могут заключать в себе базовые эмоции гнева или страха, 
или иметь более сложную структуру, например, к ним добавятся сожаление, тоска или 
ревность. Вторичные эмоции не являются автоматическими: они производятся мозгом, 
индивид думает о них и принимает решение, что с ними делать — какие действия лучше 
всего предпринять в той или иной ситуации. 
Основными средствами невербального общения принято считать следующие: это язык 
жестов, мимика человека, фонационные средства общения (ритмика речи, темп, 
интонации, эмоциональная составляющая), внешние проявления эмоций (смех, слезы) и 
т.п. Все составляющие невербального общения призванные служить для усиления и 
подчеркивания вербальной составляющей коммуникации. Таким образом, невербальная 
коммуникация во всей совокупности средств своего выражения составляет единую 
невербальную знаковую систему, дополняющую вербальный элемент общения. 
Вербальная (речевая) экспрессия. Окраска произносимых речей способна передать 
настроение не меньше чем выражение лица и телесные движения. Речь экспрессивных 
людей буквально пропитана эмоциями. Это может выражаться в  

• использовании различных форм слов – преувеличенных, уменьшительно-
ласкательных; 

• особом эмоциональном построении фраз и выражений – когда качественная 
характеристика может быть усилена междометиями (эх, ух, ох); 

• эмоциональной окраске речи – изменении тембра голоса, громкости и интонации; 
• использовании физиологических проявлений эмоций – плача, смеха, рыданий, 

воплей, демонстративного молчания» [40]. 
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эмоционального напряжения.  

Упражнение 3. «Крокодил-эмоции».  

Цель: развитие невербальных способов выражения эмоций. 

Инструкция: это игра напоминает классическую игру «крокодил», 

только вместо слов, обозначающих предметы, мы будем вытягивать слова, 

обозначающие эмоции. В качестве разминки, сначала предлагаю вам для 

демонстрации первичные (базовые) эмоции, затем в качестве усложнения, 

будем доставать эмоции вторичные (эмоциональный коктейль). 

Можно обозначит некоторую ситуацию, а можно выразить только с 

помощью мимики и пантомимики. Остальные участники группы отгадывают 

эмоцию, если неверно, то необходимо вновь показать эмоцию, возможно 

другим способом. 

Обсуждение выполненного задания: что было сложным в представлении 

и угадывании эмоций? Была ли какая-то стратегия, как показать ту или иную 

эмоцию? 

Перерыв 15 минут. 

Упражнение 4. «Градусник» (развитие интонации, темпа речи, 

громкости голоса через выражение разной степени интенсивности эмоции). 

Вам будут предложены карточки с серией заданий, выполните их в паре, 

меняясь ролями.  

Обсуждение: Скажите, какие интонации давались вам легче? Какие 

труднее? Легко ли вам было понять эмоцию, стоящую за фразой, 

произнесенную вашим оппонентом? Как часто в своей повседневной жизни вы 

используете интонации для выражения эмоций, приведите примеры. 

Упражнение 5. «Говорю о чувствах». Для того, чтобы нам выполнить 

следующее упражнение, необходимо познакомиться с теоретической частью.  

Слова для игры «крокодил-эмоции»: 1. гнев, страх, печаль, счастье. 

 2. Неудовлетворенность (гнев и страх); ревность (гнев и страх); страдание (гнев и 

печаль); отчаянье (страх и печаль); позор (вина: гнев, страх, печаль);  
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Инструкция: составьте «Я-сообщение» для следующих ситуаций: 

«А. Вы зовете ребенка обедать, он отвечает: «Сейчас», – и продолжает 

заниматься своими делами. Вы начинаете сердиться. 

Б. У вас важный разговор с другом. Ребенок то и дело его прерывает. 

В. Вы приходите домой усталая. У сына друзья, музыка, веселье. Вы 

испытываете смешанное чувство обиды и раздражения.» 

Техника «Я – высказывание» 
«Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица. Сообщите 

о себе, о своем переживании, а не о нем, не о его поведении. 
Такие высказывания, в которых есть личные местоимения «я», «мне», «меня», 

психологи назвали «я-высказываниями». Ю. Б. Гиппенрейтер подробно описывает 
преимущества «я-высказывания». 

1. оно позволяет вам выразить свои негативные чувства в необидной для ребенка 
форме. Некоторые родители стараются подавлять вспышки гнева, чтобы избежать 
конфликтов, однако полностью подавить свои эмоции нельзя, и ребенок всегда знает, 
сердиты мы или нет. И если сердиты, то он, в свою очередь, может обидеться, замкнуться 
или пойти на открытую ссору. 

2. «Я-высказывание» дает детям возможность ближе узнать нас, родителей. 
Нередко мы закрываемся от детей броней «авторитета», носим маску «воспитателя» и 
боимся ее хотя бы на миг приподнять. Порой дети поражаются, узнав, что мама и папа 
могут вообще что-то чувствовать! Это производит на них неизгладимое впечатление. 

3. Когда мы открыты и искренни в выражении своих чувств, дети становятся 
искреннее в выражении своих. Дети начинают чувствовать: взрослые им доверяют, и им 
тоже можно доверять. 

4. Высказывая свое чувство без приказа или выговора, мы оставляем за детьми 
возможность самим принять решение. И тогда –удивительно! – они начинают учитывать 
наши желания и переживания» [12]. 

Схема «я-высказывания»: 
1. Конкретное описание того, что вызвало чувство («Когда я вчера увидела, какая 

ты грязная…»). 
2. Называние чувства в тот момент («… я почувствовала беспокойство…»). 
3. Называние причин («…наверное, это произошло потому, что…»). 

Научиться говорить от первого лица, выражая свое чувство, непросто. Для этого требуется 
тренировка, особенно в тех случаях, когда, начав с «я-сообщения», родители заканчивают 
«ты-сообщением».  Например, «Мне не нравится, что ты такая неряха!»  
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Инструкция: продолжите фразы: 

1. Мне грустно, когда… 

2. Я сержусь, когда… 

3. Чувствую себя глупо… 

4. Я горжусь собой, когда… 

5. Я очень доволен, когда…  

Упражнение 6. «Метафоры» 

Цель: обогащение эмоционального языка, словосочетаниями и 

оборотами, обозначающими эмоции и эмоциональные состояния. 

Инструкция: ознакомитесь со списком пословиц, поговорок, метафор, 

обозначающих эмоции [5], подчеркните зеленым те, которые вы используете 

в своей речи, желтым, те, которые хотели бы внести в свою речь, красным те, 

которые на ваш взгляд устарели, непонятны вам или вашему окружению. 

«Дневник эмоций». Теперь предлагаю вам обратиться к домашнему 

заданию «дневнику эмоций». У вас есть 5 ситуаций, вам нужно к каждой из 

них прописать эмоцию, которую вы испытывали в тот момент. В помощь вам 

памятка с эмоциями. Предлагаю 1-2 самых сложных примера разобрать здесь, 

остальные пропишите дома. Теперь, в следующем столбце, напротив эмоции, 

нужно прописать ощущения в теле, которые соответствовали той ситуации, 

той эмоции. Таким образом, на домашнее задание остается заполнить графы 

«Без мыла в душу лезть — лестью, хитростью добиваться чьего-либо расположения. 
Без памяти влюбиться — очень сильно, страстно, до самозабвения. 
Без памяти от кого-то — в восхищении, в полном восторге. 
Бередить рану (душу, сердце) — возбуждать тягостные воспоминания, волновать. 
Бить тебя некому — выражение осуждения, порицания. 
Бить через край (об эмоциях, чувствах). 
Болеть душой — сильно переживать, волноваться за кого-, что-либо. 
Больное место — то, что причиняет наибольшее беспокойство, огорчение. 
Большое сердце — о том, кто способен на сильное и искреннее чувство. 
Брать за душу — глубоко трогать, волновать. 
Брать себя в руки — успокаиваться, овладевать собой. 
Буря в стакане воды — сильное волнение, возбуждение из-за пустяков. 
Вбить клин — делать отношения враждебными. 
Вертеть (вилять, крутить) хвостом — лестью добиваться чьего-либо расположения 
Вешать голову (нос) — расстраиваться, приходить в уныние, отчаяние, испытывать душевное 
волнение.» [53] 
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«дневника эмоций»: «эмоция», «ощущение в теле». 

Рефлексия. С чем вы сегодня уходите, с какими новыми знаниями, 

ощущениями? Что вызвала сложность, что получалось легко? 

Ритуал прощания «Камушек в ботинке». 

Занятие 2.2. «Понимание своих эмоций» (продолжительность 180 

минут). 

Цель: понимание, осознание, идентификация собственных эмоций. 

Анализ вытесненных эмоций. Запреты на проживания эмоций. 

Приветствие.  

Упражнение 1. «Рассчитаться». Инструкция: необходимо встать 

«стайкой» и рассчитаться по номерам, не сговариваясь о порядке, не глядя 

друг на друга, просто ощущая, что сейчас моя очередь назвать следующий 

номер. Если вы с кем-то из участников группы называете номер 

одновременно, то игра начинается с начала.  Как правило, упражнение 

получается не сразу, но когда завершается, то каждый участник ощущает 

себя частичкой целого, возникает общий положительный настрой. 

Обсуждение: какие эмоции вы сейчас испытываете? Что их вызвало? 

Что помогло вам справится с заданием? 

Упражнение 2. «Круглый стол». 

Инструкция: нарисуйте в центре круг, который символизирует круглый 

стол вашего внутреннего психического мира. Вспомните ситуацию, в который 

вы были эмоционально перегружены. Или эмоция была столь сильной, что вы 

заплакали. Или эмоция была длительной и долго не отпускала вас.  Теперь, 

когда вы припомнили эту ситуацию, выделим место за круглым столом 

каждой мысли или эмоции, которая приходит, со словами «Я тебя вижу 

(осознаю) и даю тебе место». Записываем все, что приходит на ум, даем место 

даже самым отрицательным, «запретным», деструктивным мыслям и 

чувствам. Старайтесь при заполнении круглого стола оставить пустые места 

для наших ресурсных состояний, эмоций, мыслей, которые сейчас не 
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очевидны, но со временем они «подгрузятся» и займут свое место. Даем себе 

поддержку словами: «Я осознаю свою дезориентированность и 

беспомощность, но со временем на их место придёт решение и умиротворение. 

«Таким образом, с помощью этого упражнения мы решаем сразу 

несколько задач: во-первых, идентификация эмоций, мыслей, 

неудовлетворенных потребностей для анализа цепочки для таблицы «АВС».  

Во-вторых, это принятие своих «нежелательных» эмоций и мыслей. В-

третьих, и как самый главный эффект этой техники – снижение интенсивности 

переживаемой эмоции, а возможно и ее трансформация. В качестве домашнего 

задания на время всего нашего консультирования, попробовать эту технику в 

ситуациях, когда испытываете, что ваша психика «тонет» в эмоциях.   

Это похоже на одну метафору. Вспомните «Титаник», он столкнулся с 

айсбергом (сложная ситуация), целостность корабля была нарушена, он стал 

заполняться водой (эмоции стали переполнять), для того, чтобы 

приостановить крушение корабля, нужно перекрыть трюмы, и остановить 

затопление. Мы используем технику «круглый стол», распределяем эмоции по 

местам, тем самым уменьшаем интенсивность их воздействия на нас. Как 

будто, распределяя воду по трюмам – осознаем, дифференцируем и 

принимаем наши эмоции. Теперь мы способны принять более трезвое и 

взвешенное решение по поводу ситуации. Важно! Нельзя останавливаться на 

этом этапе! Т.к. часто проблема требует некоторого решения. В метафоре с 

«Титаником» это спасательные шлюпки – для нас это внутренние и внешние 

ресурсы, способы совладения со стрессом, способы управления своими 

эмоциями. О таких личных «спасательных шлюпках» в кризисных, стрессовых 

ситуациях мы поговорим на следующих занятиях. 

Обсуждение: поделитесь своими впечатлениями от результата 

выполненного упражнения. Стоит очень подробно остановиться на 

выполнении данного упражнения, удостовериться, что участники поняли его 
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и выполняют верно. 

Перерыв 15 минут. 

Упражнение 3. «Разобрать по косточкам». 

Цель: осознание причин эмоции, источник реакции. 

Инструкция: выберите эмоцию, которую вы в последнее время 

испытываете чаще других. Запишите ее по центру листа, и рисуя от нее 

стрелочки (косточки), ответьте на следующие вопросы: 

Как я испытываю злость (другую эмоцию)? 

Почему я испытываю злость? 

Когда я уже испытывал злость? 

Как часто я злюсь? 

Чем злость мне помогает? 

Чем и где злость мешает? 

Обсуждение: удалось ли вам установить основные триггеры? Те условия, при 

которых вы испытываете данную эмоцию, что является спусковым крючком 

для вас? Прошу обратить внимание на вопрос о выгоде эмоций, они могут 

быть скрытыми. Например, я злюсь, но в этом состоянии чувствую себя более 

уверенно, и говорю открыто о своих желаниях или нарушении моих границ. 

Упражнение 4. «Рисование эмоций» это упражнение является 

продолжением предыдущего. Теперь ту эмоцию, которые вы «разобрали по 

косточкам» необходимо нарисовать. 

Цель: психопрофилактика эмоциональных переживаний и их 

негативных проявлений; развитие спонтанности, рефлексии, проявлению 

истинных чувств; гармонизация эмоционального состояния как источник для 

личностного роста. 

Материалы: листы белой бумаги разного формата, цветные карандаши, 

кисти, акварель, гуашь, стаканчики с водой. 

Инструкция: на листе бумаги изобразите свою эмоцию, возьмите кисть, 

выберите краску, закройте глаза и попробуйте отключить контролирующий 

мозг, диктующий вам как правильно и красиво рисовать. Доверьтесь своей 
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руке, она знает, что делать. Будьте легки и спонтанны. Старайтесь отслеживать 

свои эмоции в процессе рисования. Спонтанное рисование способствует 

развитию креативности, способствует процессу самопознания в обход 

когнитивных паттернов. 

Этап обсуждения и рефлексивного анализа: участники рассаживаются в 

круг для обсуждения. Каждый, по желанию, показывает свой рисунок, 

сообщает его название, рассказывает историю, какие эмоции испытывал, 

какие образы приходили на ум. Участники могут делиться своими эмоциями 

от впечатления рисунков друг друга. 

Второй этап. Нередко возникает желание что-то добавить или убрать, 

трансформировать образ, представленный на рисунке. Арт-терапевтическая 

работа, как правило завершается внесением изменений в рисунок по желанию 

автора. 

«Работа акварелью имеет особый психологический смысл и заметный 

терапевтический эффект, поскольку позволяет добиться большей 

выразительности и неоднократной трансформации рисунка путем цветовых 

переходов, размытых элементов».  

Обсуждение Д/З. Выполняя дома упражнение «круглый стол», 

попробуйте выделить те мысли о себе, которые возникли в рассматриваемой 

ситуации. И дополните таблицу столбцом «мысль».   

Д/З к следующему занятию «Дневник эмоций» (мысли). 

Занятие 2.3. Понимание своих эмоций (продолжительность 180 

минут). 

Цель: рассмотрение эмоций в контексте КТП. Поиск автоматических 

мыслей/ иррациональных убеждений. Анализ неудовлетворенных 

потребностей и способов их удовлетворения. 

Приветствие. 

Упражнение 1. «Все равно ты молодец…» 

Цель: способствовать получению принятия, признания, одобрения со 
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стороны каждым участником как подтверждения права на любовь.  

Инструкция: Каждый начинает свое высказывание со слов «Мне не 

нравится в себе то, что…» или «Меня не любят за то, что…». Выслушав, 

другие участники реагируют, начиная словами «Все равно ты молодец, потому 

что…», оказывая поддержку. Работа осуществляется в форме карусели. 

Обсуждение. поделитесь впечатлениями, легко ли было назвать свои 

негативные качества? Что вы чувствовали, когда получили поддержку? Легко 

ли было найти ободрение для других участников?  

Сегодня на занятии мы продолжим наполнять нашу таблицу «дневника 

эмоций» еще одним параметром (мысль). Давайте попробуем определить 

мысли, которые придали ситуации, случившейся с вами некоторую оценку, 

окраску и вслед за этим пришла эмоция (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. – Схема АВС из когнитивно-поведенческой психологии 

 

Этот механизм можно проследить на примере.  

Ситуация: вы выступаете на конференции с докладом и замечаете, что 

люди улыбаются. 

1. Мысль: «Люди смотрят на меня и улыбаются, потому что я делаю что-

то не так. Они смеются надо мной». Эмоциональная реакция: тревога, ужас. 

2. Мысль: «Люди на меня смотрят и улыбаются, значит им интересен 

мой доклад». Эмоциональная реакция: уверенность, интерес. 

3. Мысль. «Люди на меня смотрят и улыбаются, потому что я им 
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нравлюсь».  

Эмоциональная реакция: радость, воодушевление. 

Этот пример показывает, как одну и ту же ситуацию можно расценить 

совершенно по-разному и именно эта оценка побуждает человека 

эмоционально реагировать тем или иным образом. Поэтому в рамках КПТ 

очень много внимания уделяется мыслям человека и восстановлению полной 

картины ситуации. 

Упражнение 2. Обсуждение домашнего задания, анализ выделенных 

участниками мыслей в эмоциональной ситуации. Переформулирование общих 

Мини-лекция 
«Мысли являются результатом глубинных убеждений, которые были некритично усвоены 
еще в детстве. Часто они не имеют рациональных обоснований и их причины не осознаются 
человеком. 
Характеристика автоматических мыслей: быстротечны, повторяются в схожих ситуациях, 
не контролируются, некритично воспринимаются, возникают рефлекторно. 
Промежуточные убеждения. На уровень ниже автоматических мыслей находятся 
промежуточные убеждения. Они также обусловлены глубинными убеждениями и 
определяют оценку ситуации, правила поведения и предположения (прогноз ситуации). 
Первая реакция из примера выше может быть следствием таких промежуточных убеждений. 
А. Ситуация. Выступление с докладом на конференции 
В. Автоматические мысли.   «Люди смотрят на меня и улыбаются, потому что я делаю что-
то не так. Они смеются надо мной». 
Промежуточные убеждения 
Оценка («Это ужасно!») 
Правило («Нужно хорошо готовиться к выступлению, чтобы ничего не перепутать»). 
Предположение («Если я не подготовлюсь, я перепутаю все слова и надо мной будут 
смеяться»). 
Глубинное убеждение: «Я неудачник». 
С. Реакция: тревога, ужас 
Глубинные убеждения – это укоренившиеся представления о себе, которые были 
сформированы часто еще в детстве под влиянием семьи и значимого окружения. Именно 
убеждения определяют поведение человека. 
Характеристики глубинных убеждений: неосознаваемые, устойчивые, связаны с 
представлениями о себе, эмоционально заряжены. 
Происхождение: 
1) Психическая травма. Острая единичная ситуация – например физическое насилие. 
2) Повторяющиеся негативные ситуации – например травля в школе. 
Цель терапии – научить человека выявлять и корректировать автоматические мысли и 
убеждения. Таким образом, терапевтический эффект достигается за счет обнаружения 
мыслей и убеждений, осознания их влияния на эмоциональные реакции и поведение, а также 
коррекции мыслей».  
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мыслей в мысль о себе. 

Упражнение 3. «Аргументы за и против» 

Участники выбирают одну из мыслей, которая больше всего 

представлена на основе проанализированных ситуаций, выписывают ее на 

листке бумаги, и делят лист на две колонки. Далее необходимо определить 

аргументы за и против, т.е. выписать аргументы, подтверждающие 

состоятельность данной мысли и аргументы, опровергающие ее.  Если 

участник демонстрирует сопротивление, можно обратиться к помощи группы, 

для составления подобного списка, а автору выразить свое отношение.  

Упражнение 4. Децентрализация.  

Цель: снижение тревоги, страха за счет снижения уровня контроля и 

уменьшение чувства ответственности за все происходящее вокруг. Это 

техника, позволяющая освободить клиента от уверенности, что он является 

центром событий, происходящих вокруг.  

Я предлагаю сегодня технику вам, для осознания поля вашей 

ответственности в той или иной ситуации. Людям, свойственны две крайности 

– категорический отказ взятия на себя ответственности и чрезмерное 

взваливание на себя ответственности там, где ее можно и нужно разделить 

между участниками взаимодействия. 

Вспомните ситуацию, в которой вы чувствовали вину, стыд, страх или 

тревогу, и давайте в виде круговой диаграммы или «пирога» разберем что 
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могло повлиять на исход ситуации, кроме вашего непосредственного участия. 

Перерыв 15 минут. 

Мини лекция «Потребности». 

 
Упражнение 5. «Техника анализа неудовлетворенных потребностей». 

Теперь предлагаю вам переформулировать выделенные мысли, в язык 

потребности. Если вы затрудняетесь определить потребность можно 
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обратиться к раздаточному материалу. 

Если участникам будет сложно выйти на уровень неудовлетворенных, 

неосознанных потребностей, то можно использовать технику «список 

желаний» или использовать МАК, например, универсальные колоды «ОН», 

«Эмоции судьбы», «Дерево как символ человека». Вытащить в открытую или 

закрытую несколько карт и задать вопрос, что объекту на карте хочется больше 

всего? Это позволит преодолеть сопротивление участников и продвинуться в 

работе быстрее. 

Еще один вариант методики определения потребностей, это 

модификация использования техники «колесо баланса» (круговая диаграмма с 

секторами значимых жизненных сфер участников) и МАК. Можно 

использовать портретную колоду и в открытую выбрать по карте на каждый 

сектор колеса.  

На эту работу стоит оставить достаточно времени, и уделить 

пристальное внимание определению истинных желаний и потребностей 

личности. Важно иметь в арсенале несколько взаимодополняющих методик, и 

в зависимости от динамики и активности участников выбрать наиболее 

подходящую.  

В качестве домашнего задания будет заполнение списка альтернативных 

способов удовлетворения потребностей.   

Рефлексия. С чем вы уходите сегодня? Что наиболее важного было для 

вас сегодня?  

Ритуал прощания «камушек в ботинке. 

Д/З «дневник эмоций» (потребности). Список альтернативных способов 

удовлетворения потребностей 

Занятие 2.4. «Управление своими эмоциями» (продолжительность 180 

минут). 

Цель: ознакомиться со способами управления своим эмоциональным 

состоянием: эмоциональное отреагирование, эмоциональная трансформация, 



60 
 

эмоциональное подавление. Способы снятия эмоционального напряжения. 

Приветствие.  

Проверка домашнего задания. Несколько участников делятся списком 

альтернативных способов удовлетворения потребностей. 

Упражнение 1. «Музыкотерапия». Одним из направлений арт-терапии 

является музыкотерапия. Прослушивание музыки оказывает разного рода 

воздействия. Для нас более всего интересно воздействие музыки на регуляцию 

наших эмоций. Сейчас я предлагаю вам прослушать разные по настроению 

отрывки классической музыки. Думаю, что они все вам известны. Ваша задача, 

погрузиться в музыку и понаблюдать за собой, какие изменения происходят на 

в вас: какие ощущения в теле; какие мотивы, побуждения возникают; какие 

эмоции вы испытываете, какие мысли приходят. Подумайте в каких ситуациях 

это музыка может быть для вас полезна.  

 

Упражнение 2. «Совладание». 

Цель: развитие навыков когнитивной переинтерпретации проблемы, за 

Установлено, что музыка – воздействует на многие сферы жизнедеятельности 
человека через три основных фактора: вибрационный, физиологический и психический.  

Звуковые вибрации являются стимулятором обменных процессов в организме на 
уровне клетки. Эти вибрации способны изменять различные функции 
организма (дыхательную, двигательную, сердечнососудистую). Благодаря 
ассоциативным связям, возникающим в процессе восприятия музыки, меняется 
и психическое состояние слушателя.  

Рекомендуемая классическая музыка для регуляции психоэмоционального 
состояния. 

1. Уменьшение чувства тревоги и неуверенности: Шопен «Мазурка», «Прелюдии»; 
 Штраус «Вальсы»; Рубинштейн «Мелодии». 
2. Уменьшение раздражительности, разочарования, повышение чувства 
принадлежности к прекрасному миру природы: Бах «Контата 2», Бетховен «Лунная 
соната», «Симфония ля-минор». 
3. Для. общего успокоения: Бетховен «Симфония 6», часть 2, Брамс «Колыбельная», 
Шуберт «Аве Мария», Шопен «Ноктюрн соль-минор», Дебюсси «Свет луны». 
4. Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональным напряжением. Моцарт 
«Дон Жуан», Лист «Венгерская рапсодия» 1, Хачатурян «Сюита Маскарад». 
5. Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение самочувствия, активности, 
настроения Чайковский «Шестая симфония», 3 часть. Бетховен «Увертюра Эдмонд», 
Шопен «Прелюдия 1, опус 28», Лист «Венгерская рапсодия» 2. 
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счет изменения когнитивной составляющей изменение происходит и в 

эмоциональной сфере.  

Инструкция: «вспомните и опишите свои затруднительные жизненные 

ситуации, те, с которыми мы уже работали в рамках группового 

консультирования или это могут быть другие ситуации. Если практические 

действия в них невозможны, то можно заменить их словесными способами 

поведения. Проработайте каждую из названных проблем словесно с помощью 

следующих стратегий: 

1. «Сравнение, идущее вниз». Сравните себя с другими людьми, 

находящимися в худшем положении относительно вас. 

2. Использование контрафактов. Придумайте альтернативный сценарий 

события, по которому ваше нынешнее положение будет восприниматься как 

относительно хорошее, так как могло бы быть хуже. 

3. «Сравнение, идущее вверх». Вспомните о своих успехах в других 

областях. 

4. «Предвосхищение». Представьте и опишите во всех подробностях 

будущие возможные проблемные ситуации – все более угрожающие сцены 

вплоть до самых страшных. Найдите и опишите способы их решения. 

5. «Изменение сознательного контекста». Ответьте на вопросы: «Для 

кого из других людей данное событие может быть положительным? Могу ли я 

пережить все это ради него?». 

6. «Изменение восприятия намерения». Убедите себя в отсутствии у 

вашего оппонента злого умысла и найдите у него более одобряемые мотивы. 

7. «Справедливая плата». Рассмотрите негативное событие как 

справедливую плату за то, что вы сделали или собираетесь сделать [77]. 

Перерыв 15 минут.  

Упражнение 3. «Письмо».  

Цель: преодоление сильных негативных эмоций, вызванных 

конфликтом, кризисом утраты (разлуки, расставании с любимым человеком); 

преодоление агрессии и раздражения, направленных на агрессивного 
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партнера; решение личностных проблем, внутриличностных и 

межличностных конфликтов. 

Пояснения к технике: зачастую испытывая сильные эмоции, на пике 

аффекта, мы действуем импульсивно, реактивно, ослабевает чувство 

контроля за словами, действиями. Чтобы выстроить внутренний диалог 

(найти баланс между внутренними противоречиями) или межличностный 

диалог, стоит написать письмо себе или партнёру по взаимодействию. 

Компоненты текста (последовательно): 

1. Приветствие (уважаемый, любимый, дорогой…имя адресата). 

2. Благодарность. Включает обращение (я благодарю тебя…, я 

признателен тебе…, я ценю тебя за то, что ты…) и описание чувств и действий, 

за которые субъект благодарен адресату (любовь, дружбу, секс, помощь, заботу, 

ласку, нежность, общение и т.д.). Формулировки должны быть позитивными 

(не используется частица «не»). Благодарность должна быть только искренней. 

3. Просьба о прощении. Просите прощения за те ваши действия, которые 

нанесли тот или иной ущерб партнеру. Например, «Прости меня за мой 

раздражительный тон, за то, что я вел себя эгоистично…и т.п.». Необходимо 

поддерживать чувство собственного достоинства и самоуважения, а также 

проявлять уважение к партнеру. 

4. Пожелание. Пожелайте адресату каких-либо успехов, достижения 

целей. Не разрешается унижать чувство собственного достоинства партнера и 

проявлять скрытую агрессию. 

 

Упражнение 6. «Пустой стул» (разговор с чувством). 

Цель: научиться признавать и выражать собственные эмоции и чувства, 

порожденные внутриличностными и межличностными конфликтами и 

разрешать их. 

Техника проводится с добровольцем из числа группы. 

Инструкция: участник осуществляет диалог с собственными чувствами 

(страха, гнева и др.). Напротив участника располагается пустой стул, на 
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который сажают воображаемого собеседника (чувство). Участник поочередно 

меняет стулья, проигрывая диалог, по очереди воспроизводит реплики от 

имени одной, затем другой психологической позиции. Стулья позволяют дать 

выход эмоциям, их можно толкать, бить, обнимать, пинать. 

Ведущий обычно стоит за стулом и задает вопросы, касающиеся 

данной ситуации, чтобы облегчить процесс проекции. 

Есть второй вариант проведения техники: участник на пустом стуле 

может представить сидящим значимого для себя партнера, т.е. того, кому 

необходимо рассказать, какие чувства испытывает он по поводу трудностей и 

ссор, возникающих в их отношениях.  

Третий вариант: пустому стулу (или нескольким стульям) можно также 

придать роль (или роли) частей самого себя (уверенный, застенчивый и т. д.). 

Стулу легко говорить, что угодно и проецировать на него что угодно, и при 

этом на участников не воздействуют личностные характеристики живых 

партнеров. 

Обсуждение. С какими трудностями вы столкнулись, выполняя данное 

упражнение? Какие мысли и эмоции у вас возникали? Что дало вам это 

упражнение? Каким образом изменилось ваше состояние? Как можно 

применять полученные результаты в реальной жизни?  

В качестве домашнего задания будет заполнение списка музыкальных 

произведений различного жанра под разное эмоциональное состояние и 

разных жизненных задач [77]. 

Рефлексия. С чем вы уходите сегодня? Что наиболее важного было для 

вас сегодня?  

Ритуал прощания «камушек в ботинке. 

Д/З «дневник эмоций» (повторить весь цикл); плей-лист под любое 

настроение. 

3 этап Развитие межличностного компонента «Мир эмоций моего 
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ребенка»  

Задачи третьего этапа: 

1) развитие умения определять эмоцию в ходе анализа вербальных и 

невербальных признаков (по видеофрагментам со звуком и без него) 

2) восприятие и проверка своей догадки, по поводу эмоционального 

состояния ребенка, с помощью техники «активного слушания», «Я-

сообщения»; 

3) анализ возможных причин эмоционального состояния ребенка на 

основе использования техники «Кувшин эмоций»; 

4) развитие эмпатичных способностей в ходе выполнения 

специальных упражнений и в ходе взаимодействия с участниками группы; 

5) ознакомление с приемами регуляции эмоций ребенка 

Занятие 3.1. «Восприятие эмоций ребенка» (продолжительность 180 

минут). 

Цель: умение воспринимать эмоций ребенка по вербальным и 

невербальным признакам, поведению, оценка контекста ситуации. Анализ 

эмоционального фона во взаимодействии с ребенком. Навыки активного 

слушания. 

Приветствие. 

Проверка домашнего задания. Участники делятся своими 

музыкальными находками и под какое эмоциональное состояние они 

предназначены. 

Упражнение 1. «Шурум-бурум.  

Цель: развитие умения выражать свои чувства и понимать чувства 

других. 

Инструкция: «Сейчас мы будем учиться выражать и понимать 

различные чувства – позитивные, негативные, нейтральные. Мы будем 

передавать по кругу мячик, а вместе с ним- некоторое заданное в настоящий 

момент чувство. Выражать это чувство мы будем мимикой, жестами, 

интонациями и специальным словосочетанием. Например, «о-го-го» 
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(удивление), «шурум-бурум» (злость), «мур-мур» (нежность), «э-э-эх» 

(разочарование), «ну-ну» (недовольство) и т.д.» 

Обсуждение: припоминаем тему, связанную с вербальными и 

невербальными способами выражения эмоций. Какие сейчас были вами 

задействованы? 

Упражнение 2. Определение эмоций детей по видеофрагментам (со 

звуком и без).  

Инструкция: ваша задача просмотреть видеофрагмент без звука и 

понять, какие эмоции (и с помощью каких действий) показывают дети. 

Далее включаем видео и звук и проверяем свои догадки. 

Обсуждение: по каким характеристикам вы определяли эмоции? 

Приведите наиболее яркие примеры, как ваши дети с использованием 

вербальных и невербальных приемов выражают эмоции. 

Видеофрагменты, используемые в работе: 

1) Ералаш. Сезон 19 - Серия 1. Ты же меня знаешь! 
2) Ералаш - Сезон 13 - Серия 1. Букет 
3) Ералаш - Сезон 15 - Серия 1. Чубчик кучерявый  
4) Ералаш - Сезон 19 - Серия 2. Месть Курочкина. 
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Упражнение 3. «Инсценировки». 

Мини лекция «активное слушание» 
«Фрагмент из книги Ю. Гиппенрейтер «Чудеса активного слушания» 
«Когда ребёнок расстроен, обижен, испуган или просто устал, самое главное — дать ему 
понять, что вы слышите его и знаете о его переживании. Для этого нужно озвучить, что, 
как вы поняли, он сейчас чувствует. Именно это и означает «активно выслушать». 

Шаги активного слушания: 
1. Назовите эмоцию по имени. На возмущённое «Он отнял мою машинку!» можно 

сказать привычное и, казалось бы, успокаивающее «Ну ничего, поиграет и отдаст». 
Или просто назвать его чувства: например, сказать: «Ты очень огорчён». Вот только 
в первом случае вы показываете ребёнку, что его чувства не важны, оставляя его 
наедине с его обидой. Вторая фраза даёт ему понять — мама с ним, рядом, она 
слышит и понимает его. 

2. Контакт глаз (повернитесь в сторону ребенка, присядьте на корточки, установите 
визуальный контакт). «Ваше положение по отношению к нему и ваша поза — 
первые и самые сильные сигналы о том, насколько вы готовы его слушать 
и услышать». 

3. Не задавайте вопросов. Вопросы — не самый лучший способ выразить 
сочувствие. Как часто на вопрос «Что-то случилось?» мы слышим «Ничего!». 
Сказанное так, что становится ясно — да, случилось, но это история не для ушей 
такого бесчувственного человека. Расстроенному ребёнку может показаться, что 
родитель интересуется внешней стороной истории и не хочет вникать в его 
переживания.  

4. Делайте паузы. Если ребёнок после вашей реплики молчит — не засыпайте его 
своими предположениями и замечаниями. Пауза даст ему время подумать, 
разобраться в своих переживаниях и почувствовать, что вы рядом и никуда 
не спешите. 

5. Не бойтесь делать ошибки. Делая предположения о душевном состоянии ребёнка 
и причинах его переживаний, вы можете ошибиться. Этого не нужно бояться: 
ребёнок сам вас поправит и всё равно расскажет больше, чем отвечая 
на стандартные вопросы. Беседуя с ним, вы постепенно нащупаете, что именно 
заставляет его чувствовать себя расстроенным.  

Важные 5 эффектов «активного слушания» 
1. Исчезает или по крайней мере сильно ослабевает отрицательное переживание 
ребенка. Здесь сказывается замечательная закономерность: разделенная радость 
удваивается, разделенное горе уменьшается вдвое. 
2. Ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает рассказывать о 
себе все больше: тема повествования (жалобы) меняется, развивается. Иногда в 
одной беседе неожиданно разматывается целый клубок проблем и огорчений. 
3. Ребенок сам продвигается в решении своей проблемы.  
4. Дети сами довольно быстро начинают активно слушать их.  
5. родители отмечают, что становятся более чувствительными к нуждам и горестям 
ребенка, легче принимают его «отрицательные» чувства, находят в себе больше 
терпения, уменьшается раздражение на ребенка. Получается, что «техника» 
активного слушания оказывается средством преображения родителей» [12]. 
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Цель: тренировка активного слушания.  

Инструкция: вам даны ситуации или первые фразы ребенка, вам в паре 

необходимо определить роли: кто будет ребенок, а кто мама.  

Затем приготовить инсценировку, проиграть ситуацию, родитель при 

этом старается использовать правила активного слушания. Затем вы меняетесь 

ролями. На каждую пару по 2 ситуации. По желанию, некоторые ситуации 

Сюжеты для инсценировок: 
1. ДОЧЬ: Никогда не пойду больше к зубному! 
2. СЫН: Представляешь, я пропустил две последние тренировки, и тренер продержал 

меня сегодня в запасе. 
3. Девочка пяти лет – отцу (плачет): Посмотри, что он (брат двух с половиной лет) 

сделал с моей куклой! Нога теперь болтается. 
4. Мама укладывает Сережу спать, мальчик капризничает. СЕРЕЖА: Не буду, не хочу 

спать. (Пауза.) Когда папа приедет? Я устал его ждать. (Папа в длительной 
командировке и приедет нескоро.) 

5. ЛЕНА: Пап, я хочу шоколадку, купи-и-и. 
6. ДОЧЬ (расстроенная): Знаешь, я сегодня в школе бежала по коридору, а Сережка 

Петров поставил мне подножку и я упала. 
7. СЫН: Знаешь, папа, терпеть не могу эту химию и ничего в ней не понимаю. 
8. ДОЧЬ (зло): Вот смотри, что я получила! 
9. Пятнадцатилетний Петя приходит домой, обращается к маме. 
ПЕТЯ: Мне никто не звонил? 
10. Тринадцатилетняя Маша приглашена с мамой на свадьбу. Девочка очень 

возбуждена, примеряет разные «наряды», хотя выбор не очень большой. Наконец, 
появляется перед мамой и бабушкой с завитыми волосами, в длинной юбке и 
туфлях на высоких каблуках (то и другое «занято» у старшей сестры). МАША 
(входит, сияя): Ну как?! 

11. СЫН: Не получаются у меня эти буквы! 
12. В субботу вечером сын в заметно подавленном настроении слоняется по дому. 

ОТЕЦ: Ты что такой кислый? 
13. Мама, включи мой любимый мультик (который мама обычно не разрешает 

смотреть) 
14. Папа, можно взять твой телефон, поиграть? 
15. «Мам, меня Ваня обижает! Он нарочно забрал мою куклу и забросил на комод». 
16. Я сегодня опозорилась перед всем классом! 
17. Мам, я не могу выучить это дурацкое стихотворение! 
18. Таня 13 лет кричит маме с порога, отшвыривая рюкзак: «Мам, я хочу перейти в 

другую школу! Меня бесят эти мальчишки!» 
19. Беседа за столом, семилетний Миша: «Я не люблю суп с луком!», отодвигает 

тарелку. 
20. Вася с виноватым лицом, прикрывает огромную дыру на куртке руками. 
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демонстрируем всей группе. 

Перерыв 15 минут. 

Упражнение 4. «Глухой диалог» 

В парах, один из партнеров получит карточку с заданием, другой 

партнер, не зная о содержании инструкции первого, начинает рассказывать о 

каком-либо интересном событии из своей жизни или говорить на одну из 

перечисленных тем в течение трех минут. 

 

Обсуждение: насколько Вам было комфортно общаться с человеком? Что 

было сложно для Вас? Какие правила активного слушания были нарушены? 

Обсуждение Д/З. в первой части нашего группового консультирования 

мы с вами заполняли таблицу «дневник эмоций». Теперь вы знакомы с ее 

содержанием, и я предлагаю вам написать 2-3 ситуации, произошедших между 

вами и вашими детьми. Таблица будет несколько расширена, т.к. мы будем 

анализировать не только ваше поведение, мысли, эмоции, потребности, но и 

ваших детей. 

Д/З: дневник эмоций 2-3 ситуации взаимодействия с детьми, вызвавшие 

эмоции. Параметры: мои поведение (слова), эмоция, мысль, потребность. 

Варианты тем для беседы: интересное событие этой недели; где бы я 

хотел отдохнуть; мой любимый фильм; рецепт вкусного блюда, планы на 

выходные и т.д. 

Инструкции:  

- не смотреть на собеседника; 

- начать заниматься своими делами, например, завязывать шнурки 

ботинок, приводить в порядок свою одежду, смотреться в зеркало; 

- постоянно перебивать собеседника, пытаясь рассказывать об 

аналогичном событии в своей жизни, преувеличенно жестикулируя 

руками. 
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Поведение (слова) ребенка по схеме, представленной на рисунке 1. 

Ситуация: 

Я: Ребенок: 
потребность мысль эмоция поведение  потребность мысль эмоция поведение  

Рисунок 1. – Схема заполнения таблицы «дневник эмоций» 

 

Рефлексия. Чему вы сегодня научились, что узнали нового? Что из этого 

вы будете использовать в своей повседневной жизни? 

Ритуал прощания «камушек в ботинке». 

Занятие 3.2 «Понимание эмоций ребенка» часть 1 

(продолжительность 180 минут). 

Цель: научиться определять причины эмоционального состояния, 

эмоциональных реакций ребенка. Знакомство с «кувшином эмоций», 

определение потребностей детей. Развитие навыков эмпатии. 

Приветствие. 

Обсуждение домашнего задания. Что получилось? С какими сложностями 

вы столкнулись?  

Важно, чтобы до начала знакомство с содержанием нового занятия, 

участники хорошо справлялись с задачами предыдущих сессий. Поэтому на 

данном этапе может понадобиться дополнительное время на разъяснения и 

помощь в заполнении таблицы «Дневник эмоций». Разобрать 1-2 ситуации 
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участников совместно с группой. 

Мини лекция «Кувшин эмоций» 

Рисунок 3. – «Кувшин эмоций», автор Ю.Б. Гиппенрейтер 
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Упражнение 2. «Удовлетворение базовых потребностей детей» 

Цель: определить базовые потребности детей и способы их 

удовлетворения.  

Инструкция: давайте в ходе групповой дискуссии составим список 

«Кувшин эмоций» 
«Когда мы злимся и обижаемся то наш кувшин переполняется и выплескивается через 
край: проявления: негативное поведение, истерика, крик. – ссоры, конфликты.  В первой 
– самой верхней его части – гнев, агрессия, раздражение. Подумайте, а от чего возникает 
гнев? Давайте попробуем разобраться в причинах. 
  
1 слой. Начнем с верхнего первого слоя разрушительных эмоций - гнева, злобы, агрессии. 
Они разрушают психику ребенка, его взаимоотношения с другими детьми и взрослыми. 
Но это чувства вторичные, они возникают от переживаний совсем другого рода - таких 
как боль, страх, обида и составляют второй слой. 
 2 слой. Чувства второго слоя можно назвать страдательными: в них присутствует 
большая или меньшая доля страдания, поэтому их нелегко высказать, о них умалчивают, 
их скрывают из-за боязни унизиться, показаться слабыми. Причина их возникновения - в 
неудовлетворении потребностей. 
3 слой. За любым негативным переживанием мы всегда можем найти нереализованную 
потребность в ласке, внимании, любви, уважении, понимании и т.д. 
4 слой.  Четвертый слой «кувшина эмоций» отражает отношение к самому себе, 
формирует самооценку. В детстве мы узнаем о себе только из слов и отношений к нам 
взрослых, близких. Положительное отношение к себе - основа психологического 
выживания, и ребенок постоянно ищет и даже борется за него. Он ждет от нас 
подтверждения того, что он хороший, что его любят, что он нужен. 
5 слой. На самом дне эмоционального кувшина находится самая главная 
«драгоценность», данную нам от природы — ощущение энергии жизни. Изобразим ее в 
виде «солнышка» и обозначим словами: «Я есмь!» или более патетично: «Это Я, 
Господи!» Вместе с базисными стремлениями оно образует первоначальное ощущение 
себя - чувство внутреннего благополучия и энергию жизни! 

Чтобы не допускать глубокого, разлада ребенка с самим собой и окружающим 
миром, нужно постоянно поддерживать его самооценку или чувство самоценности. 
Давайте еще раз посмотрим, как мы можем это делать. 
1. Безусловно принимать его. 
2. Активно слушать его переживания, и потребности. 
3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе. 
4. Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется. 
5. Помогать, когда просит. 
6. Поддерживать успехи. 
7. Делиться своими чувствами (значит доверять). 
8. Конструктивно разрешать конфликты. 
9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы.  
Например: мне хорошо с тобой. Я рада тебя видеть. Хорошо, что ты пришел. Мне 
нравится, как ты...Я по тебе соскучилась. Давай (посидим, поделаем...) вместе. Ты, 
конечно, справишься. Как хорошо, что ты у нас есть» [12]. 
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способов удовлетворения потребностей наших детей. Этот список поможет 

нам действовать с профилактической целью, и конечно же с целью 

восполнения дефицитов. Левая колонка, это потребности, которые мы 

обсуждали при рисовании «Кувшина эмоций», и справа в колонку обозначим 

списком, как мы можем удовлетворить эту потребность ребёнка. 

Упражнение 3. «Говорю, что вижу» 

Цель: разминка перед работой группы. Развитие навыка безоценочных 

суждений, безоценочного принятия партнера по взаимодействию. 

Инструкция: каждому участнику, сидящему в кругу необходимо 

построить безоценочное, то есть без приписывания мотивов действий, оценки 

установок, личностных черт (безусловно принимаем человека) суждение о 

другом участнике группы.  

«Первый шаг в развитии высказываться в описательном ключе, а не 

форме оценок – улучшение умения наблюдать и сообщать о своих 

наблюдениях, не давая оценок. Описательные высказывания, в отличие от 

оценочных высказываний, вызывают у партнера общения большее желание 

понять и изменить свое поведение. К примеру: «Лена – ты неряха» – это 

оскорбление, оценка. «Лена, ты не убрала свою постель» – описание 

поведения» [47]. 

Перерыв 15 минут 

Упражнение 4. «Дублирование». 

Цель: определение эмоции в содержании высказывания партнера. 

Развитие эмпатичного слушания. 

Инструкция: работа в парах. Один участник – спикер, говорит о 

счастливых воспоминаниях или о восторге от будущего события. Второй 

участник – дублер, является как бы его внутренним голосом, отражающим 

эмоцию. Суть упражнения в том, что дублер, зная, какую эмоцию испытывает 

спикер, начинает сознательно распознавать ощущения других людей. 

Разберём пример: Спикер: «Я хочу вместе с детьми отправится в 

путешествие». Дублер: «И я чувствую себя от этого счастливым». 
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Затем по команде ведущего, задание усложняется, теперь спикер заранее 

не сообщает, нравится ли ему то, о чем он скажет. Поэтому дублеру приходится 

угадывать истинную эмоцию. 

Обязательно проделать упражнение в обе стороны (смена ролей). 

Обсуждение: Каково быть спикером и слышать от дублера его догадки? 

Каково быть дублером и угадывать настоящую эмоцию спикера? Что было 

самым сложным? Какие эмоции было сложнее всего распознать? Какие легче? 

Как это упражнение помогло мне узнать человека? 

Обсуждение домашнего задания. Вернемся к заполнению таблицы 

«дневника эмоций», теперь мы заполняем цепочку «поведение-эмоция-мысль-

потребность» про себя и про ребенка. Как мы можем заполнить эти параметры 

про ребенка? Ваши предположения? (использовать беседу на основе 

активного слушания, анализировать повторяющиеся ситуации, которые 

чаще вызваны неудовлетворением одной потребности). Предлагаю сейчас 

начать дополнять параметры нашей таблицы: потребность-мысль-эмоция 

ребенка. Сейчас мы заполняем параметры основываясь на предположении, но 

как будет освоена вами техника активного слушания, дети сами в ходе беседы 

будут выходить на уровень потребности. 

Д/з: проанализируйте 2-3 эмоциональной ситуации ребенка, с целью 

определения его неудовлетворенных потребностей, представьте несколько 

альтернатив по их удовлетворению.   

Рефлексия. С чем уходите сегодня? Что для вас оказалось наиболее 

ценным? 

Ритуал прощания «Камушек в ботинке». 

Занятие 3.3. «Понимание эмоций ребенка» часть 2 

(продолжительность 180 минут). 

Цель: развитие эмпатических способностей, способностей 

идентифицировать и определять причины эмоций детей. Способы 

удовлетворения потребностей детей. Знакомство с теорией «5 языков любви». 

Упражнение 1. Разминка «Меняющаяся комната». 
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Цель: развитие быстрого переключения между эмоциональными 

состояниями.  Инструкция: сейчас мы все вместе будем медленно ходить по 

комнате… по команде ведущего меняем характер движения.  

Ситуация 1. Эта комната наполнена жвачкой, и вы продираетесь сквозь 

нее… Ситуация 2. А теперь комната стала оранжевой – оранжевые стены. Пол 

и потолок, вы чувствуете себя наполненными энергией, веселыми и легкими 

как пузырьки в «Фанте».  

Ситуация 3. Теперь пошел дождь, все вокруг стало голубым и серым. Вы 

идете печально, грустно, усталые…  

Ситуация 4. Вы идете на первое свидание с возлюбленным (-ой), 

весенним теплым днем, залитым солнцем.  

Ситуация 5. Вы на узкой улице, пробираетесь сквозь толпу 

демонстрантов, со страхом быть растопчеными толпой [47]. 
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Мини-лекция. «Пять языков любви». На предыдущем занятии мы 

обсуждали потребность наших детей в любви, в безусловном принятии. Дело 

в том, что по мнению Г. Чэпмена у нас с детьми (и другими партнерами по 

взаимодействию) могут быть разные языки любви. Если у нас есть 

рассогласование на уровне языков любви, то скорей всего, не смотря на 

приложенные усилия (удовлетворения потребности в любви), наши отношения 

останутся эмоционально холодными. 

 

 

Упражнение 2. «Пять языков любви». 

Проанализируйте, на каком языке любви говорит ваш ребенок, вы и ваши 

«Пять языков любви» 
1) Язык любви прикосновения. 
Данное проявление свойственно людям, у которых развита кинестетика. Они через 
физический контакт взаимодействуют с миром и получают основную информацию. 
Люди такого типа любят обнимать, прикасаться, трогать. Им может нравиться, когда к 
ним нежно прикасаются. Кожа таких людей обладает особой чувствительностью. Итак, 
ребенку говорящему на языке любви прикосновений важен тактильный контакт. 
2) Получение подарков. 
Для людей данного типа подарки являются сообщением о том, что человек их любит, 
ценит и уважает. Такие люди охотно дарят подарки и также любят их получать. Для них 
важно не столько дороговизна подарка, сколько сам факт внимания по отношению к их 
персоне. Для того, чтобы проявить любовь к ребенку, говорящему на языке любви 
подарков необходимо периодически что-нибудь дарить, делать какие-либо сюрпризики. 
Пусть они будут не дорогие, но интересные, особенные и приятные. 
3) Слова поддержки и одобрения 
Этим людям необходимо, чтобы их хвали, восхищались ими. Говорили комплименты. 
Если вы заметили, что человек постоянно говорит вам теплые слова и комплименты то, 
скорее всего он сам очень нуждается в них. И когда он их будет слышать, он будет 
становиться более спокойным, уверенным, открытым, добрым и любящим. Ваш ребенок 
будет понимать, что он нужен, что его любят, когда вы его похвалите. 
4) Качественно проведенное время вместе 
Сюда относятся любые совместные мероприятия. От совместного просмотра телевизора, 
до поездок в дальние страны. Таких людей раздражает, когда домочадцы пришли домой 
и разбрелись по своим углам. Для них важно что-нибудь делать вместе. Вместе смотреть 
телевизор, вместе готовить, обсудить какую-либо тему. Сходить на прогулку или 
заняться спортом вместе. Если ваш ребенок говорит на этом языке любви, уделяйте ему 
больше времени, занимайтесь любым общим делом. 
5) Забота, служение 
Забота выражается в том, чтобы накормить, одеть, укрыть одеялом, поправить элемент 
одежды, починить игрушку или любимую вещь [10]. 
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домочадцы. Отметить совпадение и рассогласованность. Примите во 

внимание, уделять знаки внимания близким людям на их языке любви. Также, 

озвучьте своим близким, что для вас является проявлением любви. 

Если участники по описанию затрудняются определить свой язык любви 

и своего ребенка, можно провести опрос, где выбирается одно из двух. 

Методом перебора альтернатив, остается самая важная – это и есть язык 

любви. 

А пока обсудите в парах свои предположения о языках любви ваших 

детей. 

Упражнение 3. Эмпатичное слушание. 

Цель: развитие эмпатичного слушания. 

Инструкция: работа в парах. Суть упражнения в том, чтобы выслушать 

своего партнера, что является важным для него и создать предложение, которое 

максимально точно передает то, что он чувствует при этом. Провести работу в 

оба направления. 

Важно! Помните о том, что лучше ошибиться со своим 

предположением, чем вовсе не высказывать его вслух. Также ничего 

страшного в том, если вы преувеличите эмоцию, которую ощущает человек 

— например, назовете раздражение злостью, а злость гневом. Вы учитесь и 

только методом проб и ошибок можно достичь серьезных успехов. 

Как построить грамматически ваше предположение?  

«Вероятно, вы чувствуете...»; 

«Не чувствуете ли вы себя несколько...»; 

«Мне показалось, что вы...»; 

«Может, вам...»; 

«Похоже, вы...»; 

«Мне кажется, вы...»; 

«Я почувствовал, что...»; 

«Интуиция мне подсказывает, что...»; 

«Я чувствую, что...»; 
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«В ваших словах я ощутил...»; 

«Если я правильно понял, вы ощущаете...» 

Обсуждение: Каково чувствовать себя в роли слушателя? Что было 

самым сложным? Каково чувствовать себя в роли рассказчика? Как вы себя 

чувствовали, когда человек составлял предположения о том, что вы ощущали? 

Д/З: описать 2 ситуации применения активного слушания: в виде 

диалога, заполнить расширенную таблицу «дневник эмоций» по этим 

ситуациям. 

Рефлексия: с чем уходите сегодня? Что для вас оказалось наиболее 

ценным? 

Ритуал прощания «Камушек в ботинке». 

Занятие 3.4. «Управление эмоциями ребенка» 

Цель: техники сказкотерапии, игротерапии, арт-терапии для 

трансформации эмоций ребенка. Способы «прожить», выразить эмоцию: 

вербально, телесно. Дискуссия: поиск способов помощи ребенку прожить 

эмоции, справится с ней. 

Упражнение 1. «Утешь друга» [47]. 

Цель: развитие навыков управления эмоциями других.  

Инструкция: Все участники садятся по кругу. «Представьте сейчас наш 

герой, это наш друг, который чем-то очень расстроен. Наша задача его утешить, 

поднять настроение, другими словами переменить его эмоцию.  

Ведущий вызывает добровольца на роль «друга». 

Участники по очереди пытаются с помощью вербального и 

невербального взаимодействия утешить товарища.   

Обсуждение: Какие действия, фразы в наибольшей степени повлияли на 

изменение состояния друга? Спрашиваем у «друга»: Что было для вас 

безразличным или неприятным?  

 – Некоторые из вас в качестве утешения использовали истории, примеры из 

своей жизни. Мы сегодня попробуем использовать похожую стратегию, только 

будем придумывать сказку или сюжет для игры с целью утешить ребенка, 



78 
 

помочь ему осознать и пережить эмоцию. Как это работает? 

Мини лекция. Метод сказкотерапия.  

Сказкотерапия – это метод, который помогает ребенку (или взрослому) 
сконцентрироваться на своей проблеме. В каждой сказочной истории 
проигрывается конкретная ситуация, которая происходила в жизни ребенка. 
Герои наделены характерами реальных людей, а у конфликтной ситуации всегда 
есть логическое решение. Такая терапия проводит связь между событиями, 
которые происходят в сказке, и реальностью, переносит волшебство в обычную 
жизнь.  
Основная цель сказкотерапии – это развитие личности и забота о душе. Малыш 
встречается в сказочном рассказе с лучшей версией самого себя, учится у героя 
совершать добрые поступки, быть счастливым и справедливым. 
Сказкотерапия в руках родителей – один из мощных воспитательных ресурсов. 
Малыш привыкает к вашим интонациям, к родному голосу, таким образом ему проще 
постичь жизненные правила и истины. А телесный контакт во время чтения сказок? 
Прижавшись к маме, ребенок полностью погружается в волшебный мир приключений. 
Плюс вы еще и воспитываете в уютной атмосфере, без долгих объяснений и 
недовольств друг другом.  

Если родители сочиняют сказку вместе со своим ребенком, это дает возможность 
изъясняться на одном языке, узнать скрытые мысли, мечты и стремления малыша. И у 
взрослых, и у детей сказка разовьет творческие способности, чувство юмора. 

Если попросить малыша нарисовать или слепить из пластилина волшебных 
героев, можно эффективно отработать навык письма, лепки, рисования, помочь юному 
сказочнику в развитии моторики, усидчивости и внимательности. 
Сказкотерапия справляется с такими детскими проблемами, как сложности в общении 
и учебе, а также при одиночестве, низкой самооценке, лени, страхах, агрессии, 
излишней активности, психосоматических заболеваниях, поможет определить 
причину, по которой ребенок отказывается ходить в детский сад или школу. 
Взрослые при помощи языка сказок постигают нюансы межличностных отношений, 
лучше узнают себя. Волшебная история помогает по-новому взглянуть на окружающий 
мир, повысить уровень качества жизни. 

Сказки в психотерапии делятся на 4 основные группы в соответствии с 
проблемами, которые в них рассматриваются: 

1. При трудностях в общении в сказке рассказывается о конфликтах, ссорах, 
обидах, которые возникли у малыша в детском саду, в школе, в семье, на 
прогулке. 

2. При возрастных кризисах ребенок как бы привыкает к своей новой роли, к 
новому положению (например, к самостоятельности в детском саду), все эти 
моменты можно проиграть в сказочной истории. 

3. При внутренних переживаниях в сказке показывается герой – сам малыш, 
рассматривается его внутренний мир, раскрываются комплексы и противоречия, 
чтобы ребенок мог ответить себе на вопрос: «Что со мной не так?». 

4. При тревогах и страхах необходимо при помощи сказки определить, чего 
боится малыш, что мешает ему развиваться, что забирает энергию. 
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Упражнение 2. «Знакомство с терапевтическими сказками» 

В качестве знакомства с методом предлагаю вам прочитать несколько 

авторских сказок. Перед вами сборник терапевтических сказок «Лабиринт 

души. Терапевтические сказки» под редакцией О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева, 

я для вас подготовила раздаточный материал, с 1-2 сказками. Ваша задача: 

прочитать, понять структуру сказки, сходства и различия терапевтической 

сказки от привычных нам сказок (народных или авторских), понять какую 

задачу решает. Можно организовать обсуждение в парах. 
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Мини-лекция «создание сказки». 

 
 

1. Учет возрастных особенностей. 
Малышей от 3 до 5 лет заинтересуют сказки, героями которых будут животные. 

Именно в этом возрасте дети хорошо воспринимают эти сказки, так как часто 
представляются себя, а значит, идентифицируют, с каким-нибудь любимым животным. 

Примерно с 4 лет полезно ориентироваться на пол, индивидуальные особенности 
ребенка. Девочкам про принцев и принцесс, мальчикам про рыцарей и богатырей. 

Дети 6-7 лет с удовольствием слушают волшебные сказки, где герои используют 
магические предметы. В волшебной сказке возможно всё, а значит все события без 
критики принимаются слушателем и работают на более глубинном уровне. 

2. Создаём образ главного героя. Главным героем сказки может быть очень 
большой спектр персонажей: это и обычные предметы, животные, просто люди, 
волшебники, природные явления, да, собственно, всё что угодно. Отталкиваться нужно 
оттого, что нравиться вашему ребенку, что вызывает у него положительные эмоции, 
важно чтобы главный герой был «созвучен» ребенку, и возможно чем-то был на него 
похож (но не обязательно во всем), отражал его некоторые черты характера, и включал 
те особенности поведения, которые вы хотели бы проработать. Выдуманное имя также 
может отражать характер персонажа.  

3. Помещаем своего героя в конфликтную или проблемную ситуацию. 
Исходить нужно из реальных конфликтных ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь, 
общаясь с ребенком, но трансформированные в художественную метафору. Для этого 
нужно разобраться, в чем причина конфликта, затем, можно формировать конфликтную 
ситуацию, в которую попадает наш герой. Сначала он привычным (неправильным) 
способом реагирует на происходящее. Нужно описать также те негативные 
последствия, к которым приводит такое поведение. 

Создаем образы друзей и помощников, а также врагов или препятствий на пути 
к цели. Образы друзей и помощников – это олицетворение потенциальных 
способностей главного героя. Например, в случае неправильного поведения главного 
героя, друзья или помощники могут демонстрировать конструктивную модель 
поведения.  А враги и препятствия – это страхи и неверие в самого себя. 

4. Обучающие ситуации, где герой впервые побеждает благодаря помощи. Они 
нужны, чтобы закрепить правильный способ реагирования, а также расширить 
возможный репертуар действия в сложных ситуациях, т.е. показать: можно справиться 
так, а вот смотри, есть и еще такой способ. 

5. Герой самостоятельно преодолевает все препятствия. Получены новые 
знания, опыт правильного поведения, но он еще должен перейти во «внутренний план» 
и стать собственным. Со стороны друзей ещё необходимы подбадривание, похвала, 
которые придают уверенности в себе и собственных силах. На этом этапе происходит 
преодоление своих внутренних барьеров и страхов или изменение поведения, 
исправление ранее сделанных ошибок. 

6. Осознание самого себя в новом качестве в результате одержанных побед. 
Наконец-то герой становиться уверенным, что делает все правильно, потому что он 
получает положительную обратную связь от окружающих, конфликтных ситуаций 
больше не возникает. Герой понимает, он справился со всеми сложностями и стал 
другим. 

7. Позитивный финал – торжество, на котором все отдают должное особым 
заслугам героя. Получение новых возможностей благодаря победе над собой [2] 
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Упражнение 3. «Сочинение сказки для своего ребенка» 

Цель: формирование умения создавать сказу для своего ребенка под 

решение определённой задачи. 

Инструкция: пользуясь выведенными критериями (этапами) создания 

сказки, создайте свою сказку.  

Обсуждение: зачитывание сказок, обсуждение в группе.  

Перерыв 15 минут. 

 – По первому опыту сочинения сказок, мы выясняли что кому-то сложно 

это делать. Это требует тренировки, навыка, особого склада ума. Но все 

возможно при желании. И в качестве метода сказкотерапии вы можете 

использовать авторские сказки, созданные профессиональными психологами.  

Еще один метод который хочу сегодня представить вам – игротерапия. 

Игровая деятельность – это ведущая деятельность дошкольного возраста, ваши 

дети - младшие школьники меняют свои деятельность на учебную, но игровая 

все еще остается. Не запрещайте своим деткам играть. Игра для них – это 

своеобразная психотерапия. В игре они снимают накопившиеся за день в 

школе психическое и эмоциональное напряжение, проигрывают наиболее 

сложные моменты. И как помощь в адаптации играть в школу тоже хороший 

прием. Для детей, язык любви которых время, очень важно чтобы вы уделяли 

им внимание, разделяли с ними увлечения, участвовали в совместной 

деятельности. Попробуйте организовать или присоединиться к игре своего 

ребенка, создавать с помощью фигурок животных, кукол (как заместители 

людей) проблемные ситуации и находить совместное решение. Так вместо 

нравоучений, директивных воспитательных речей (часто дети пропускают 

мимо ушей, т.к. включается психологическая защита) вы в игровой форме 

такой привычной для ребёнка поможете прожить ему эмоции, справится со 

сложностями, найти решение, закрепить адаптивные стратегии поведения. 

Выбирайте что вам ближе.  

Упражнение 4. «Игровая терапия» 

Цель: освоение метода игротерапии для помощи эмоционального 
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отреагирования, снижения интенсивности эмоционального состояния; поиск 

решения проблемной ситуации.  

Инструкция: выберите игрушки и в паре разыграйте ситуацию, которые 

вы обозначали в «дневнике эмоций». Схема: 1) герои, имена, принадлежность 

(семья, друзья, школа и т.д.); 2) ситуация, столкновение с трудностью; 3) 

отреагирование эмоций – активное слушание; 4) поиск решения (обратиться за 

помощью; оценить ресурсы: дефициты; найти сильные стороны, помогающие 

в решении; 5) реализация действий 6) анализ результата; корректировка при 

необходимости 7) обсуждение. 

Оборудование: фигурки животных, сказочных героев, машинки, 

пальчиковый кукольный театр. 

Обсуждение: как вам метод игровой терапии? Что получилось, что нет? 

Готовы ли применить его вместе со своими детьми?  

Рефлексия: с чем уходите сегодня? Что для вас было ценным? Какой 

метод вы готовы попробовать в самое ближайшее время? Какой метод для вас 

показался сложным? Что мешает вам использовать его? 

Д/з: использовать один из методов (активное слушание, игротерапия или 

сказкотерапияя) для управления эмоционального состояния ребенка. 

Попробовать описать весь цикл таблицы «дневника эмоций» 

Ритуал прощания «камушек в ботинке». 

4 этап «Встреча двух миров». 

Задача четвертого этапа, это организация взаимодействия между 

родителями и детьми в рамках группового консультирования: 

1) как возможность актуализировать, проявить, использовать 

полученные ранее знания, умения, навыки; 

2) как возможность выстроить новые связи во взаимоотношениях, 

основанных на эмоциональной основе; 

3) как возможность упрочить эмоциональную связь. 

Занятие 4.1. Совместное занятие родителей и детей: «Путешествие в 



83 
 

страну Эмоляндию» (продолжительность 90 минут) 

Приветствие: рада сегодня видеть наших маленьких гостей вместе со 

своими мамами. Наше занятие пройдет сегодня в виде игры-путешествия в 

страну «эмоций», мы будем выполнять упражнения и двигаться по карте 

нашей страны. Посмотрите на экран, вот так выглядит страна «Эмоляндия» 

здесь живут забавные дракончики, посмотрите они все разные…  

– Ребята, скажите, на ваш взгляд, чем они отличаются? (выражением 

лица, настроением, эмоцией). 

Упражнение 1. Изготовление фигурок. Вам в парах мама и ребенок, 

нужно, используя разные материалы из корзинок (пластилин, бумагу, картон, 

природный материал), создать игровые фишки, т.е. ваши фигурки. (15 мин) 

Представление фигурок от каждой пары. 

Внимание! Мы прибыли на границу страны Эмоляндии, нас встречают 

два стражника. Чтобы пройти дальше нам нужно выполнить задание. Это 

задание давняя забава жителей страны Эмоляндия.  

Упражнение 2. «Рисуемый диктант». В парах выбираем роль 

«инструктора» и «художника». Инструктору необходимо через словесные 

команды (влево, вправо, вниз, вверх, и названия геометрических фигур) 

управлять художником, чтобы тот наиболее близко к образцу воспроизвел 

рисунок. (пары в пространстве комнаты нужно организовать так, чтобы было 

возможно одновременное выполнение упражнения всеми участниками. Затем 

в парах роли меняются. 

Обсуждение: Какие впечатления? Что было самым трудным? Что 

давалось проще? Пояснения ведущего: так часто бывает и в жизни, что образ 

того, что мы держим в голове, трудно выразить словами. 

Вот стражники остались вполне довольны выполнением задания и 

пропускают вас дальше. 

Вас встречают бродячие артисты. Для того, чтобы двигаться дальше и 
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спросить дорогу, нам нужно выполнить второе задание. 

Упражнение 3. «Скульптура».  

Часть 1. Инструкция: в паре мама и ребенок, один играет роль 

«скульптора», другой — «материала». «Скульптору» надо «вылепить» любой 

предмет или игрушку. Он не имеет права давать команды «материалу», 

пользуется в работе только руками (наклоняет, поднимает, сгибает и т. д.).  

Материал соответственно молчит и подчиняется скульптору. Задание 

понятно? Выполняем. 

Обсуждение. Что вы лепили? Вопросы к скульптору: с каким 

материалом ты работал (глина, камень, пластилин)? Вопросы к скульптуре: 

каким «материалом» себя ощущал? Соответствовало ли ощущение 

«материала» тому, как с ним обращался «скульптор»?  

Часть 2. В паре можно поменяться ролями (по желанию), и теперь 

создать «скульптуру» чувства, которое, по вашему мнению, является 

нежелательным в общении. Давайте обсудим, что это может быть? (злость, 

гнев, страх, обида). Давайте попробуем слепить это чувство, как оно может 

выглядеть?  

(Задание довольно сложное для понимания младших школьников, 

поэтому здесь требуется бОльшая организационная помощь ведущего. 

Возможно нужно разобрать первый пример с участием одного из родителей 

и ведущего.) 

Обсуждение. Когда скульптуры вылеплены, спросим у скульпторов, что 

это? Представим, что скульптура тоже может говорить? Как она себя 

чувствует? Ощущает ли телесно проявление этой эмоции? Что в процессе 

создания скульптуры было самым сложным? Что давалось легко? 

Отлично, бродячие артисты довольны нашей работой. Мы можем 

двигаться дальше. Вот мы на пороге замка короля и королевы. Их зовут мадам 

Радость и месье Огорчение. И они похоже в ссоре. Давайте поможем положить 
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конец их спору, кто больше правит в стране Эмоляндия.  

Упражнение 4. «Конверты эмоций». 

Цели: развитие умений открыто выражать свои чувство по отношение к 

различным жизненным ситуациям, снятие напряжения, эмоциональное 

сближение ребёнка и родителей.  

Оборудование: почтовые конверты, бумага разного формата; 

цветной/белый картон; краски, набор карандашей/фломастеров/мелков; 

ножницы, клей. Инструкция: «За целый день успевает произойти масса разных 

событий – что-то нас веселит, что-то нас удивляет, что-то нас радует, а что-то 

нас и огорчает. Давайте сейчас в парах: мама и ребенок сделаем конвертики, в 

которых сможем собирать всё то, что запомнилось за день. В один из них мы 

будем собирать свои радости, а в другой будем прятать огорчения». Для того 

чтобы изготовить конверты, можно использовать как обычные почтовые 

конверты (которые затем можно разрисовать, сделать на них какую-либо 

аппликацию), так и изготовить самостоятельно. Для этого можно придумать 

свою форму, выбрать сам материал (альбомные листы, белый/цветной картон, 

фольгу и т.д.) Когда конверты эмоций будет готовы – начинайте их заполнять. 

Возьмите небольшие бумажки – стикеры, и вместе с ребенком нарисуйте или 

напишите, что обрадовало вас сегодня, а что огорчило. И распределите это по 

соответствующим конвертам. Теперь давайте изобразим с помощью рук, 

вытянутых в стороны, весы, один конверт на правую ладонь, а другой на 

левую. Как вы считаете, что перевешивает? Кто выигрывает в споре? 

– Радость? Отлично, наверное, когда вы вновь будете заполнять ваши 

конвертики – ее станет ещё больше!  

– Перевешивает Огорчение? Это конечно грустно. Но ведь и правда 

бывают такие дни, когда перевешивает Огорчение? Это не повод говорит о 

том, что если сегодня победило Огорчение, то завтра Радость не поборется за 

власть в стране Эмоляндия?! Правда ребята? Пообещайте, что завтра 

напомните мамам вновь наполнить эти конвертики, и ещё посмотрим – кто ж 
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перевесит! 

Рефлексия. На этом наше путешествие подходит к концу. Расскажите, 

что вам особенно сегодня понравилось? 

5 этап «Заключительный». 

Задача пятого этапа: 

1) обобщение, подведение итогов ГК; 

2) итоговая рефлексия, направленная на осознание участниками 

своих ошибок и достижений; 

3) проанализировать и увидеть себя до и после группового 

консультирования; 

4) получить обратную связь от участников; 

5) мотивирование участников на поддержку и закрепление 

полученных навыков, дальнейшую работу, направленную на самопознание и 

познание своих детей. 

Занятие 5.1. Подведение итогов группового консультирования 

(продолжительность 90 минут). 

Приветствие.  

Представление результатов диагностики «до» и «после» участия в 

групповом консультировании. Обсуждение. 

Представление результатов по методике «Кинетический рисунок семьи», 

выполненной детьми участников консультирования. Обсуждение показателей 

по пяти симптомокомплексам: «благоприятная семейная ситуация», 

«тревожность», «конфликтность», «чувство неполноценности в семейной 

ситуации», «враждебность», анализ динамики при сравнении двух рисунков 

детей.  

Обсуждение: какие из симптомов, вас больше всего удивили? Какие из 

симптомов, представленных на рисунке подтвердили ваши догадки? Что из 

симптомов 2 рисунка вас настораживает? Как эту проблему 

переформулировать в задачу? Какие потребности ребенка не удовлетворены по 

вашему мнению? Какими способами можно это проверить? Какими способами 
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удовлетворить потребность? 

Упражнение 1. «Рисунок на память». 

Цель: сохранение энергетического потенциала группы; передача 

позитивных эмоций; подведение итогов тренинга.  

Оборудование: бумага для каждого члена группы, краски, кисти, 

карандаши. Инструкция: каждый участник подписывает свой лист бумаги и 

оставляет на своём стуле. Другие участники красками или карандашами в 

любой абстрактной форме оставляют ему свои пожелания, позитивные 

эмоции, настроение и т.д. В результате у каждого участника тренинга остается 

«эмоционально-заряженная» картина в память о тренинге.  

Рефлексия. Подведение итогов тренинга. Вспомните наше первое 

занятие, с какими ожиданиями вы пришли, с какими целями? Удалось ли вам 

реализовать эти цели? Удалось ли мне, как ведущей группового 

консультирования, в ходе консультирования ответить на ваши вопросы? Как 

знания, умения, навыки, полученные в ходе консультирования помогут вам в 

повседневной жизни? Или может быть уже помогают?  

Торжественное вручение сертификатов. 
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Приложение Б 

Пример интерпретации результатов диагностического инструментария 

Таблица 1.  – Сводная таблица результаты всех диагностических методик на констатирующем этапе исследования 

(уровни) 
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1.  К. Наталья средний низкий низкий низкий средний высокий средний низкий средний средний 
2.  Ф. Светлана  средний высокий средний средний низкий высокий высокий высокий средний средний 
3.  Г. Анастасия низкий низкий средний средний низкий средний средний низкий высокий высокий 
4.  Р. Ксения высокий высокий высокий средний высокий высокий средний высокий средний средний 
5.  В. Екатерина высокий  средний средний высокий низкий высокий высокий низкий средний высокий 
6.   Д. Елена низкий  средний средний средний низкий средний средний средний высокий низкий 
7.  Я. Елена низкий средний средний низкий высокий высокий средний высокий средний высокий 
8.  Ш. Наталья высокий средний средний низкий низкий высокий средний низкий занижен. средний 
9.  Я. Дарина средний низкий средний высокий высокий высокий средний высокий средний высокий 
10.  П. Дарья низкий средний низкий низкий высокий высокий высокий средний высокий низкий 
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Окончание Таблицы 6 
11.  П. Елена средний высокий низкий средний высокий высокий средний средний занижен. высокий 
12.  П Наталья высокий высокий средний высокий средний высокий высокий средний высокий средний 
13.  М. Елизавета  высокий средний низкий низкий низкий высокий средний низкий средний низкий 
14.  М Светлана  средний высокий высокий средний низкий высокий высокий высокий средний средний 
15.  С. Наталья высокий низкий низкий низкий средний высокий низкий низкий высокий средний 
16.  А. Алена высокий высокий низкий высокий низкий высокий средний средний средний низкий 
17.  Р. Виктория средний низкий высокий средний средний средний низкий высокий средний высокий 
18.  Р. Евгения  высокий высокий средний высокий низкий высокий средний средний средний средний 
19.  П. Татьяна  высокий высокий высокий высокий высокий высокий высокий средний средний низкий 
20.  Ш. Анастасия  средний высокий низкий средний средний высокий низкий средний средний высокий 
21.  П. Алена высокий низкий низкий низкий низкий высокий высокий низкий средний средний 
22.  В. Галина средний высокий высокий высокий низкий высокий высокий высокий средний средний 
23.  Д. Алина низкий низкий средний низкий низкий высокий высокий высокий занижен. высокий 
24.  Р. Полина средний высокий средний низкий высокий средний высокий низкий средний средний 
25.  А. Альбина высокий высокий средний низкий низкий высокий высокий высокий средний средний 
26.  А. Татьяна высокий высокий средний высокий средний высокий средний высокий занижен. средний 
27.  Ж. Татьяна средний низкий средний низкий низкий высокий высокий высокий средний высокий 
28.  К. Устина высокий высокий низкий высокий низкий высокий средний средний средний средний 
29.  О. Наталья высокий низкий средний высокий средний высокий высокий средний средний средний 
30.  В. Валентина высокий высокий низкий низкий средний высокий средний низкий средний средний 
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Таблица 2. – Уровень развития компонентов эмоциональной компетентности родителей младших школьников на 

констатирующем этапе исследования (уровни) 

 

№ Ф.И 

Внутриличностный компонент Межличностный компонент Уро
вень 
ЭК 

выра
жени

е 

понимание своих 
эмоций 

управление 
своими 

эмоциями 

восп
рият
ие 

понимание эмоций детей / 
эмпатия 

управление 
эмоциями детей 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.  К. Наталья с с. н. н. н с. с. с н н. н. зан. н. н с. с. н. с н 

2.  Ф. Светлана  с в. с. с. с с. в. с с в. в. с. с. с в. н. в. с с 

3.  Г. Анастасия с с. н. н. н с. в. с н с. н. в. с. с с. с. н. с с 

4.  Р. Ксения с с. с. в. с в. в. в в в. с. с. с. с в. с. с. с с 

5.  В.Екатерина в с. н. н. н в. с. с с н. н. с. в. с н. в. н. с с 

6.   Д. Елена н с. н. н. н н. с. с с с. с. в. с. с с. н. н. н н 

7.  Я. Елена с н. н. н. н с. в. с с с. н. с. н. н с. с. в. с с 

8.  Ш. Наталья с в. н. с. с в. в. в с в. н. зан. н. н с. с. н. с с 

9.  Я. Дарина в в. н. в. с в. с. с с с. н. с. в. с н. с. н. н с 

10.  П. Дарья н н. н. с. н н. в. с н с. с. в. н. с с. с. с. с н 

11.  П. Елена в. н. в. в. с в. в. в н. с. н. зан. с. с с. в. с. с с 

12.  П Наталья с. с. в. в. в в. в. в с. в. н. в. в. с с. с. с. с с 

13.  М.Елизавета  н. н. в. н. с в. в. в н. в. с. с. н. с в. с. н. с с 

14.  М Светлана  с. н. н. в. с с. в. с в. с. н. зан. с. с с. в. в. в с 
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Продолжение Таблицы 2 
15.  С. Наталья с. н. в. в. с в. с. с н. в. н. в. н. с в. с. н. с с 

16.  А. Алена н. в. в. в. в в. в. в н. в. в. зан. в. в с. в. с. с с 

17.  Р. Виктория в. н. с. в. с с. с. с в. с. н. с. с. с с. с. в. с с 

18.  Р. Евгения  с. в. в. н. с в. в. в с. в. н. зан. в. с в. н. с. с с 

19.  П. Татьяна  н. н. в. в. с в. в. в в. в. в. с. в. в с. в. с. с с 

20.  Ш.Анастаия  в. н. с. в. с с. в. с н. с. в. зан. с. с с. с. с. с с 

21.  П. Алена с. н. в. в. с в. с. с н. в. н. с. н. с с. с. н. с с 

22.  В.Галина с. с. в. в. в в. в. в в. с. в. с. в. с н. н. в. с в 

23.  Д. Алина в. н. н. н. н н. в. с с. с. н. зан. н. н с. н. в. с с 

24.  Р. Полина с. с. в. с. с в. в. в с. с. с. с. н. с с. с. н. с с 

25.  А. Альбина с. в. в. н. с в. в. в с. в. н. с. н. с с. н. в. с с 

26.  А. Татьяна с. н. в. с. с в. в. в с. в. в. зан. в. в в. в. в. в в 

27.  Ж. Татьяна в. н. н. н. н с. с. с с. с. н. с. н. н с. в. в. в с 

28.  К. Устина с. с. в. в. в в. в. в н. в. в. зан. в. в в. н. с. с с 

29.  О. Наталья с. н. в. в. с в. в. в с. в. н. зан. в. с с. н. н. н с 

30.  В.Валентина с. с. с. с. с в. в. в н. н. с. с. н. н н. с. н. н с 
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Окончание Таблицы 2 
Условные обозначения: 

1. Интегральный показатель самоанализа эмоциональной экспрессии. 

2. Субшкала ВП (понимание своих эмоций) методики «ЭмИн». 

3. Субшкала ОСЧ (осознание своих чувств) методики «МЭИ». 

4. Шкала «Отношение к себе как к родителю» методики ОДРЭВ. 

5. Интегральный показатель компонента «понимание своих эмоций». 

6. Субшкала ВУ (управление своими эмоциями) методики «ЭмИн». 

7. Субшкала УСЧ (управление своими чувствами) методики «МЭИ». 

8. Интегральный показатель компонента «управление своими эмоциями». 

9. Шкала «способность воспринимать состояние ребенка» методики ОДРЭВ. 

10. Субшкала МП (понимание эмоций других) методики «ЭмИн». 

11. Субшкала ОЧД (осознание чувств других) методики «МЭИ». 

12. Интегральный показатель метода диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко. 

13. Шкала «понимание причин состояния» методики ОДРЭВ. 

14. Интегральный показатель компонента ЭК «понимание эмоций ребенка». 

15. Субшкала МУ (управление эмоциями других) методики «ЭмИн». 

16. Субшкала УЧД (управление чувствами других) методики «МЭИ». 

17. Шкала «умение воздействовать на состояние ребенка» методики ОДРЭВ. 

18. Интегральный показатель компонента ЭК «управление эмоциями ребенка». 

19. Интегральный показатель эмоциональной компетенции родителей. 

в – высокий уровень; с – средний уровень; зан – заниженный уровень; н – низкий уровень. 
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Таблица 3. – Сводная таблица результатов всех диагностических методик до и после формирующего 

эксперимента (уровни) 

 

Ф. И 

 

Название методик 
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до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после 

К. Н с с н н н н н н с с в в с в н с с с с в 
Ф. С  с с в в с в с в н н в с в в в в с с с с 
Г. А н с с с н с с с н в с в с в н в в в в с 
Р. К в с в с в с с н в в в с с в в н с в с в 
В Е в в  с с с с в н н н в в в в н в с с в с 
 Д. Е н в  с с с с с в н с с в с с с в в с н н 
Я. Е н с с с с с н н в н в в с в в в с в в в 
Ш. Н в в с в с н н в н н в в с с н с зан с с в 
Я. Д с в н с с с в в в с в в с в в с с в в с 
П. Д н с с с н с н н в с в в в в с в в в н в 
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Таблица 4. – Уровни сформированности компонентов эмоциональной компетентности родителей младших 

школьников до и после формирующего эксперимента (уровни) 

 
№ 

П/

п 
Ф.И 

Внутриличностный  Межличностный  
Уровень 

ЭК выражение понимание управление восприятие понимание управление 

до после до после до после до после до после до после до после 

1.  К. Н с в н с с с н н н с с с н с 

2.  Ф. С  с с с с с в с в в с с в с в 

3.  Г. А с с н с с с н с с с с с с с 

4.  Р. К с в с с в с в с с с с с с с 

5.  В Е в с н с с в с с н с с в н в 

6.   Д. Е н н н в н в с с с в н с н в 

7.  Я. Е с в н с с с с с н с с с н с 

8.  Ш. Н с в с в в в с с с в с в с в 

9.  Я. Д в с с с с в с с н в н с н с 

10.  П. Д н в н с с с н с с в с в н в 
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Таблица 5. – Уровень сформированности эмоциональной компетентности родителей младших школьников по 

результатам диагностических методик после формирующего эксперимента (уровень) 

 

Ф. Имя 

Внутриличностный  Межличностный  Уров

ень 

ЭК 
выра-

жение 
понимание управление 

вос-

прия

тие 

понимание/ 

эмпатия 

управление 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

К. Н в с с в с с с с н с н с с с с с с с с 

Ф. С  с с с с с с в в в в н с в с в с в в в 

Г. А с с н с с с с с с с н в с с с н в с с 

Р. К в н н с н с с с с с с в н с с в н с с 

В Е с в с с с в в в с в н с н с в с в в в 

 Д. Е н в с в в в в в с в с с в в с с в с в 

Я. Е в с с в с с с с с с с в н с с с в с с 

Ш. Н в в с в в в в в с в с с в в в в с в в 

Я. Д с в н в с в в в с в с в в в с с с с с 

П. Д в с н в с с с с с с в в с в с в в в в 
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Окончание Таблицы 5 
Условные обозначения: 

1. Интегральный показатель самоанализа эмоциональной экспрессии. 

2. Субшкала ВП (понимание своих эмоций) методики «ЭмИн». 

3. Субшкала ОСЧ (осознание своих чувств) методики «МЭИ». 

4. Шкала «Отношение к себе как к родителю» методики ОДРЭВ. 

5. Интегральный показатель компонента «понимание своих эмоций». 

6. Субшкала ВУ (управление своими эмоциями) методики «ЭмИн». 

7. Субшкала УСЧ (управление своими чувствами) методики «МЭИ». 

8. Интегральный показатель компонента «управление своими эмоциями». 

9. Шкала «способность воспринимать состояние ребенка» методики ОДРЭВ. 

10. Субшкала МП (понимание эмоций других) методики «ЭмИн». 

11. Субшкала ОЧД (осознание чувств других) методики «МЭИ». 

12. Интегральный показатель метода диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко. 

13. Шкала «понимание причин состояния» методики ОДРЭВ. 

14. Интегральный показатель компонента ЭК «понимание эмоций ребенка». 

15. Субшкала МУ (управление эмоциями других) методики «ЭмИн». 

16. Субшкала УЧД (управление чувствами других) методики «МЭИ». 

17. Шкала «умение воздействовать на состояние ребенка» методики ОДРЭВ. 

18. Интегральный показатель компонента ЭК «управление эмоциями ребенка». 

19. Интегральный показатель эмоциональной компетенции родителей. 

в – высокий уровень; с – средний уровень; зан – заниженный уровень; н – низкий уровень. 
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Приложение В
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