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Нивелирование отрицательных эмоциональных состояний у детей из  

неблагополучных семей посредством групповой работы 

В статье представлены результаты исследования возможности нивелирования агрессии, тревожности и страхов 

у детей из семей, находящихся в социально опасно положении. Представлены результаты диагностики отрицательных 

эмоциональных состояний обучающихся 7-12 лет, воспитывающихся в неблагополучных семьях. Выявлено, что дети, 

воспитывающиеся в неблагополучных семьях характеризуются высоким уровнем тревожности, страхов и агрессии и 

нуждаются в психологической помощи. По результатам исследования разработана и реализована программа коррек-

ционно-развивающей работы, с детьми младшего школьного возраста.  В программе использованы групповые методы 

работы: дискуссия, ролевая игра, игровая групповая коррекция, релаксация. Ключевыми в работе выступили группо-

вые психокоррекционные механизмы: сообщения информации, имитационного поведения, групповой сплочённости, 

интерперсонального влияния. Эффективность программы доказана методами математической статистики с примене-

нием критерий углового преобразования Фишера φ*. 
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Leveling negative emotional states in children from dysfunctional families through 

group work 

The article presents the results of the study of the possibility of leveling aggression, anxiety and fears in children from 

families in socially dangerous situations. The results of the diagnosis of negative emotional states of 7-12 year olds, brought 

up in dysfunctional families are presented. It has been found that children bringing up in dysfunctional families are character-

ized by high levels of anxiety, fear and aggression and they need psychological help. According to the results of the study, a 

program of corrective-developing work with children of primary school age has been developed and realized.  The program 

uses group methods of work: discussion, role-playing, group correction, relaxation. The key to the work were group psychocor-

rect mechanisms: information messages, imitation behavior, group cohesion, interpersonal influence. The effectiveness of the 

program is proved by the methods of mathematical statistics. 

Keywords: dysfunctional families, negative emotional states, anxiety, aggression, fears. 

 

В настоящее время семья переживает сложный 

период развития: исчезает традиционная модель се-

мьи, трансформируются виды семейных отноше-

ний. Становятся очевидными нарастающие про-

блемы российской семьи: возрастает число разво-

дов, снижается рождаемость, увеличивается коли-

чество детей, рождённых вне брака. Ежегодно 

около одного миллиона детей остаётся без одного 

из родителей, доля неполных семей достигает 15% 

по стране, растёт детская преступность и др. При 

этом специалисты в области психолого-педагогиче-

ского образования и общественные деятели посту-

лируют идею о том, что семья нуждается в помощи 

на современном этапе развития общества. Большее 

внимание необходимо уделять семьям, находя-

щимся в трудных жизненных обстоятельствах (не-

полные, семьи беженцев, вынужденных переселен-

цев, семьи с детьми-инвалидами, малообеспечен-

ные, многодетные, неблагополучные семьи). Для 

этих семей характерны общие проблемы: медицин-

ские, психологические, финансово-экономические, 

сложности трудоустройства, ограничения жизнеде-

ятельности и т.п.  

Семейное благополучие не подлежит точному 

измерению с помощью каких–либо универсальных 

показателей. Отдельные его составляющие – жи-

лищные условия, уровень доходов, состояние здо-

ровья членов семьи – это реально измеряемые ха-

рактеристики, которые можно сопоставить со сред-

нестатистическими по региону, стране. Более слож-

ный феномен – психологическое благополучие, где 

главный критерий (хорошо ли ребенку в семье, чув-

ствует ли он любовь и понимание, окружен ли забо-

той, имеет ли условия для полноценного развития) 

– очень субъективен. С точки зрения рядового обы-

вателя, если психологический семейный климат та-

ков, что ребенку комфортнее на улице, нежели 

дома, то семью можно считать неблагополучной. 
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В научной психолого-педагогической литера-

туре нет единства мнений по вопросу критериев се-

мейного неблагополучия. Так, М.А. Галагузова рас-

сматривает низкий социальный статус как показа-

тель неблагополучия семьи 2; П.Д. Павленок – по-

терю веры в то, что может всё измениться в лучшую 

сторону и кризис закончится, нежелание предпри-

нимать попытки для улучшения семейной ситуации 

6; Г.Г. Зайдуллина – многообразие негативных ха-

рактеристик (искажения структурного, количе-

ственного состава, проблемные внутрисемейные 

отношения, а также отношения членов семьи с раз-

личными социальными институтами [4]. По мне-

нию Т.И. Шульги в неблагополучной семье отсут-

ствует благо для ребенка, при этом семья может 

быть с высоким и низким материальным достатком, 

полная и неполная, семья алкоголиков и непьющих 

родителей. Главной отличительной чертой такой 

семьи автор называет отсутствие любви к ребенку, 

нежелание окружить его заботой, включая удовле-

творение потребностей, защиты его прав и закон-

ных интересов [10].  

Отличительные особенности семейного небла-

гополучия описаны в рамках диссертационного ис-

следования И.С. Ганишиной: дисфункциональность 

семейного воспитания, образования, социализации, 

социальная дезадаптация, девиации и делинквент-

ность поведения несовершеннолетних. Также автор 

предложила собственную классификацию неблаго-

получных семей: алкогольная, асоциально-амораль-

ная, конфликтная, криминальная, семья с психиче-

ски больными родителями, наркотическая, педаго-

гически несостоятельная [3]. Однако чаще всего в 

психолого-педагогической литературе использу-

ется условное деление неблагополучных семей на 

две группы, предложенное В.М. Целуйко: 

1. Семьи с открытой формой неблагополучия 

(конфликтные, проблемные асоциальные, амо-

рально-криминальные). 

2. Внешне благополучные, добропорядочные 

семьи, но транслирующие детям формы поведения 

и ценности, несоответствующие принятым в нашем 

обществе (псевдовзаимные, псевдовраждебные, се-

мьи известных, состоятельных людей, пограничные 

семьи, семьи с нарушением структуры семейных 

ролей [9]. 

Пагубное влияние семейного неблагополучия 

на личностные особенности детей, специфику цен-

ностно-мотивационной, поведенческой, эмоцио-

нальной и волевой сфер является очевидным фак-

том. Как правило, семья становится неблагополуч-

ной под влиянием многих факторов, дополняющих 

и усугубляющих друг друга. Целая группа причин 

семейного неблагополучия является производной 

от психологических проблем родителей, и ребенок, 

по своему статусу зависимый от родителей, вынуж-

ден страдать от их психологических изъянов.  

Результатом сложных семейных взаимоотно-

шений выступают эмоциональные и поведенческие 

проблемы детей. И.Е. Реуцкая описывает психоло-

гические особенности детей из неблагополучных 

семей: неразвитость мотивационной сферы, иска-

женные ценностные ориентации, морально-этиче-

ские представления, гедонизм, потребительское от-

ношение к окружающим, недоверие к людям, слож-

ность в установлении длительных межличностных 

отношений, мнительность, раздражительность, 

жесткость, агрессивность, неадекватная само-

оценка, эмоциональная неуравновешенность и не-

способность к контролю над своими эмоциями [8].  

Под отрицательными эмоциональными состо-

яниями в психологии обычно рассматривают тре-

вожность, страхи и агрессию. Каждое из этих состо-

яний, сопровождающееся соответствующими пове-

денческими проявлениями, мешает полноценной 

жизнедеятельности ребенка. В связи с этим возни-

кает необходимость более тщательного изучения, 

своевременного выявления проблем подобного 

рода с последующей организацией коррекционно-

развивающей работы с детьми и их семьями.  

С целью изучения отрицательных эмоциональ-

ных состояний у детей младшего школьного воз-

раста из неблагополучных семей, а также разработки 

и организации мероприятий по их коррекция сред-

ствами групповой работы было организовано и про-

ведено исследование на базе Комплексного центра 

социального обслуживания населения по городу 

Шадринску и Шадринскому району. В исследовании 

приняли участие 80 детей в возрасте 7-12 лет. Все 

они находятся в группе риска, так как их семьи отне-

сены категории: «семьи, находящиеся в социально-

опасном положении». При этом 72% детей – из не-

полных семей (детей воспитывают матери-оди-

ночки), 22% – из многодетных, 6% – опекаемые дети.  

Для изучения особенностей психологического 

климата семей использовались проективные мето-

дики «Рисунок семьи» Г.Т. Хоментаускаса [1] и «Ба-

рашек в бутылке» Т.П. Репновой [5]. Результаты по-

казали наличие ряда проблем в характере семейных 

взаимоотношений. Так 32% детей изобразили членов 

семьи маленькими, смещенными к углу, без исполь-

зования цветов, только простым карандашом, линии 

при этом не четкие, прерывистые, что является пока-

зателем смешанного, не всегда положительного, эмо-

ционального отношения ребёнку к семейной ситуа-

ции. 38% рисунков показывают отсутствие связей 

между членами семьи, некоторые родные вообще не 

прорисованы, на вопрос: «Где здесь твой папа?», 

чаще звучит ответ: «А он на работе»; «А почему ты 

не нарисовал маму?», ответ: «Я не умею женщин ри-

совать». Признаки агрессии можно наблюдать у 44% 

детей по рисункам, на которых члены семьи пока-

заны с поднятыми руками, а также все они нарисо-

ваны при сильном нажатии карандаша. В некоторых 

рисунках вместо рук изображены острые окончания, 

напоминающие острие пики, и относительно листа 

некоторые члены семьи большого роста, с широко 

открытым ртом и прорисованными в нём зубами.  
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Беседа по окончании рисования подтвердила 

рабочую гипотезу исследования. Дети младшего воз-

раста более открыты и рассказывают о том, что ро-

дители ругаются, повышают голос на детей, наказы-

вают за плохие школьные отметки (но сами процесс 

их приготовления не контролируют), невыполнение 

домашних обязанностей, возвращение домой в позд-

нее время, сквернословие и др. Дети старшего воз-

раста тщательно подбирают слова для ответа, насто-

роженны, не особо расположены откровенничать. 

Одиннадцатилетняя девочка спросила: «Вы заберете 

меня у мамы?», что наглядно показывает понимание 

детьми данного возраста семейной ситуации, опасе-

ние за вероятность изъятия из семьи и осторожность 

в беседах с различными специалистами. Так, Ф. 8 

лет, был наказан отчимом за курение, но психологу 

сказал, что «курит уже 2 года и раньше он не попа-

дался». Очень возмущен тем, что именно его нака-

зали запретом на прогулки, несмотря на то, что курят 

все члены семьи (отчим, мама, два старших брата, 15 

и 11 лет соответственно). На вопрос психолога: «Где 

ты берешь сигареты?» ответил, что ворует дома, 

смотря у кого получится.  

При этом становится очевидной бессистем-

ность и хаотичность воспитания, отсутствие еди-

ных требований не только у обоих родителей, но и 

каждого в отдельности. Ребенок, растущий в таких 

условиях, не понимает, чего ожидать от родителей 

(родителя) в ближайшее время, что провоцирует по-

вышение детской тревожности.  

В целом, изображения свидетельствуют об от-

сутствии близких, доверительных отношений 

между родителями и детьми, игнорирование на ри-

сунке одного из родителей – желание «вычеркнуть» 

его из реальной жизни, что говорит о конфликтных, 

проблемных взаимоотношениях.  

Методика «Барашек в бутылке» позволила 

определить психологическое самоощущение ре-

бенка в родительской семье. Признаки агрессии 

(рога, копыта и открытый рот) наблюдаются в 64% 

рисунков. Лишь у 12% детей прорисованы эле-

менты семейного комфорта (кровать, стул, вода, 

еда). В 68% рисунков барашек находится в подве-

шенном состоянии, не стоит на ее дне, что говорит 

об отсутствии стабильности и уверенности в зав-

трашнем дне. Во всех рисунках барашек стоит мор-

дой к горлышку: стремление выйти их родитель-

ской семьи, однако в трети рисунков горлышко го-

раздо меньше размеров барашка, что позволяет 

предположить о понимании детьми невозможности 

данного поступка в данный момент. 46% бутылок в 

рисунке подписаны, то есть имеют надпись на эти-

кетке (водка, пиво, портвейн, виски), что сложно 

однозначно интерпретировать: как знакомство с ми-

ром взрослых, где присутствует алкоголь, так и уже 

самостоятельное употребление спиртных напитков.  

По результатам пострисуночной беседы выяв-

лены: желание ребёнка покинуть семью, даже «раз-

бив» ее, используя жесткие агрессивные методы 

(удар копытами); недовольство условиями семей-

ной жизни («бутылка недовольна своим состоя-

нием, ей «тесно», она хочет избавиться от части 

членов» (семья многодетная, 3 детей, проживает в 

двух комнатах в половине частного дома)).  

Показательна беседа с ребёнком (Н., 12 лет) по 

итогам рисования: 

 Как чувствует себя барашек? Ответ: Нор-

мально. 

 Как чувствует себя бутылка? Ответ: Ей 

тесно. 

 Что тревожит барашка? Ответ: Что не смо-

жет выбраться. 

 Что может тревожить бутылку? Ответ: Что 

разобьется.  

 О чем очень мечтает барашек? Ответ: Быть 

один. 

 О чем очень мечтает бутылка? Ответ: 

Чтобы все из нее убрались.  

 Как барашек попал в бутылку? Ответ: Не 

знаю, он всегда там был. 

 Как давно барашек в бутылке? Ответ: Все-

гда, всю свою жизнь.  

 Как барашек планирует выходить из бу-

тылки? Ответ: Если не пролезет в горлышко, то ко-

пытами разобьет бутылку. 

Рисунок ребёнка и беседа свидетельствует о 

неблагоприятном психологическом семейном кли-

мате, сложных чувствах ребёнка, общей тревоге и 

неблагополучии. 

В качестве психодиагностического инструмен-

тария для изучения отрицательных эмоциональных 

состояний обучающихся были использованы: 

1. Методика «Опасения и страхи у детей» 

А.И. Захарова [7]. Она представляет собой индиви-

дуальную беседу с детьми по заранее подготовлен-

ному списку из 29 страхов. Беседу ведут нетороп-

ливо, обстоятельно, перечисляя страхи и ожидая от 

ребенка ответов «да» или «нет». В качестве еди-

ницы отсчета используется среднее число страхов 

для каждого ребенка. В норме для мальчиков 

должно быть 9 страхов, для девочек – 12. 

2. Тест «Незаконченные предложения» 

А.И. Захарова позволил провести диагностику акту-

ального состояния ребенка [7]. Механизм проекции, 

заложенный в содержание методики, позволяет 

также определить скрытые источники страхов и 

уровень внутреннего напряжения. Ребенку ненавяз-

чиво предлагается данная методика, проводимая в 

несколько необычной и тем самым интересной для 

него форме – продолжение начатого предложения, 

а не просто формальные ответы на вопросы, что 

позволяет ребенку расслабиться и спокойно завер-

шить предложения, не концентрируясь особенно на 

своих переживаниях;  

3. Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен (для детей 7-9 лет). 

4. «Шкала явной тревожности CMAS» 

А.М. Прихожан. О наличии тревожности свидетель-

ствуют утвердительные ответы по предлагаемым 
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вопросам. Градация уровней тревожности: тревож-

ность не свойственна; нормальный уровень тревож-

ности; несколько повышенный уровень тревожно-

сти; явно повышенная тревожность; очень высокая 

тревожность;  

5. Методика «Hand Test» Вагнера предназна-

чена для диагностики агрессивности.  

6. Проективная методика «Несуществующее 

животное» М.З. Дукаревич: испытуемому предлагают 

придумать и нарисовать в течение 25-30 минут несу-

ществующее животное, а также дать ему ранее не су-

ществовавшее имя, составить его описание в произ-

вольной форме (ориентировочно 10-15 предложений).  

Анализ результатов диагностического обсле-

дования страхов, тревожности и агрессии детей.  

Среди обследованных детей по методикам 

А.И. Захарова выделилась группа обучающихся с 

повышенным количеством страхов (12 и более) – 

58% от общего числа детей. Девочки боятся бо-

лезни своих близких, смерти, темноты, тесных по-

мещений, огня, пожара, войны, крови, уколов. У 

мальчиков преобладают страхи нападения, войны, 

страшных снов, больших животных, ураганов, огня, 

пожара, крови. Именно эти дети нуждаются, в 

первую очередь, в психокоррекционной помощи. 

Результаты методики показали, что у 64%ре-

бят наблюдаются высокие показатели по шкале 

«страхи и опасения» и лишь у 6%испытуемых от-

сутствует тревожность и страх. Так наиболее рас-

пространенные ответы связаны с боязнью остаться 

одному (в одиночестве), боязнью темноты. Напри-

мер, неоднократно повторялись примерно одинако-

вые ответы: «Когда я один дома, то всегда включаю 

телевизор, и везде горит свет», «Когда выхожу во 

двор, то оглядываюсь по сторонам», «Когда бывает 

темно, я кусаю ногти… вскрикиваю от неожидан-

ного звука, шороха».  

По данным шкалы тревожности большинство 

обучающихся 72% детей имеют высокие показа-

тели тревожности. Именно эти дети часто имеют 

большое количество страхов, отрицательных пере-

живаний, вызванных фрустрацией основных по-

требностей ребенка в общении с родителями. Лишь 

у 16% обнаружен низкий уровень тревожности. В 

индивидуальной беседе дети рассказали, что трево-

жатся по поводу одиночества, преобладает боязнь 

получить выговор от родителей или учителей, ярко 

выражена тревожность при ответе у доски или того, 

что ответ будет неправильный. А дома последует 

наказание за плохие отметки. 

«Hand Test» позволил выделить группу детей, 

которые настроены агрессивно по отношению к 

окружающим: у 64%детей показатель агрессии ко-

леблется от 40 до 60 % от общей сумы ответов. При-

меры высказываний детей: «это кулак», «бьет», 

«сейчас ударит», «отлупит», «дергает за волосы», 

«душит», «щас кто-то получит», «иди в угол», «ты 

наказан». Всё это свидетельствует о наличии готов-

ности к агрессивному поведению.  

В рисунках несуществующего животного у 82% 

детей отмечены элементы враждебности, агрессии, 

злости. Это проявляется в оскаленных зубах, клыках, 

множественного наличия колючек, иголок, а некото-

рые дети вместо рук нарисовали отвертки и нож-

ницы, острые выросты, большие, злобные глаза. 

Например, на вопрос «Чем питается твое животное?» 

ответ: «Оно проглатывает людей». И дальнейшее 

описание жизни животного связано либо с поеда-

нием своей жертвы, либо с военными действиями 

против окружающих. В названиях также присуща 

злость и агрессия. Примеры названий несуществую-

щего животного особой оригинальностью не отлича-

ются: у мальчиков – это «жирафоптица» – поедатель 

людей, «свинепаук» – уничтожат все вокруг, «уууу-

ужас» – всех и все приводит в ужас, «скилетоны» – 

извергающие огонь, «убийственное жало» – уничто-

житель детей; у девочек – это «иглохвост» – разбра-

сывает иголки, «саски» – поедает все игрушки, «че-

буратор» - пугающий детей.  

Полученные результаты свидетельствуют о 

наличии значительного количества етей с высоким 

уровнем агрессии, страхов и тревожности, и, как 

следствие, необходимости проведения занятий кор-

рекционно-развивающей направленности с детьми 

из неблагополучных семей с целью нивелирования 

уровня страхов, тревоги и агрессии. Для коррекции 

отрицательных эмоциональных состояний была 

разработана и внедрена программа. Ключевыми за-

дачами программы были: нивелирование страхов, 

не соответствующих возрастной норме; снижение 

уровня тревожности детей; снижение уровня агрес-

сивных проявлений.  

Программа включала 34 занятия продолжи-

тельностью 40-60 минут. Все занятия проводились 

в групповой форме.  

Принципы, лежащие в основе программы: 

 принцип единства диагностики и коррекции 

– коррекционно-развивающая работа с детьми осу-

ществлялась на основе проведенной диагностики; 

 учет индивидуальных особенностей лично-

сти – позволил наметить программу оптимизации в 

пределах психологических и интеллектуальных 

особенностей каждого ребёнка;  

 деятельностный принцип – определял так-

тику проведения работы через активизацию дея-

тельности каждого, в результате чего создавалась 

необходимая основа для позитивных сдвигов в кор-

рекции психологических состояний; 

 принцип постепенности – поэтапное по-

гружение детей в процесс работы и постепенный 

выход из этого процесса, а также увеличение глу-

бины и силы воздействия от этапа к этапу; 

 принцип учета эмоциональной окрашенно-

сти материала – проводимые игры, задания, 

упражнения, предъявляемый материал создавали 

благоприятный эмоциональный фон, стимулиро-

вали положительные эмоции; 

 принцип комплексности методов – отражался 

в интегрированных приемах, способствующих реализа-

ции цели программы, в качестве которых выступили: 

игротерапия, артерапия, дискуссия, релаксация. 



ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. – 2020. – №3(47). – С. 105-111 
 

Этапы реализации программы: 

I этап (установочный), целью которого было 

знакомство участников группы, установление дове-

рительных отношений. 

II этап (основной), направленный на реализа-

цию цели программы и поставленных задач (по 10 

занятий на работу с каждым отрицательным эмоци-

ональным состоянием); 

III этап (заключительный) – проведение по-

вторной диагностики, подведение итогов, анализ 

проведенной работы. 

Психокоррекционные воздействия осуществ-

лялись на основе следующих механизмов группо-

вой психокоррекции: 

 механизм сообщения информации – полу-

чение обучающимися психологической информа-

ции, касающейся корректируемых состояний; 

 механизм имитационного поведения – уча-

щиеся могут обучиться более конструктивным спо-

собам поведения, выражения эмоций за счет подра-

жания другим успешным членам группы; 

 механизм интерперсонального влияния – 

получение новой информации о себе за счет обрат-

ной связи, что приводит к изменению и расшире-

нию образа «Я». Возможность возникновения в 

группе эмоциональных ситуаций, с которыми уча-

щиеся ранее не могли справиться, их вычленение, 

анализ и проработка; 

 механизм групповой сплоченности – при-

влекательность группы для ее членов, желание 

оставаться в группе, чувство принадлежности 

группе, доверие, принятие группой, взаимное при-

нятие друг друга, чувство «Мы» группы.  

В качестве условий реализации программы вы-

ступили: активная работа всех членов группы; ин-

тенсивность психолого-педагогического воздей-

ствия (занятия проводились не реже двух раз в не-

делю); групповая форма работы; длительность воз-

действия; наличие специально оборудованного по-

мещения; наличие необходимого материала (фло-

мастеры, ватманы, чистые листы бумаги, ручки, 

проектор, колонки и т.д.) 

Для достижения поставленной цели использо-

вались разнообразные приёмы и методы работы:  

 дискуссия, позволяющая исследовать опре-

деленную тему или проблему путем обсуждения ее 

в группе; 

 игровые методы, позволяющие в игровой 

форме воссоздать ситуации, направленные на усво-

ение норм и правил поведения в обществе, отра-

ботка новых паттернов поведения, взаимодействия 

с окружающими;  

 ролевые методы включают игры и упраж-

нения, основанных на моделировании и проигрыва-

нии новых социальных ролей в процессе групповой 

работы;  

 релаксационные методы как совокуп-

ность приемов, способствующих мышечному рас-

слаблению, и сам результат, то есть глубокое рас-

слабление и связанное с этим внутреннее состоя-

ние покоя. 

Для оценки эффективности работы проводи-

лась повторная диагностика уровня тревожности и 

страхов, агрессии у детей. Результаты контроль-

ного среза показали положительную динамику 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение младших школьников до и после проведения коррекционной работы  

уровень страхи, в % тревожность, в % агрессия, в %  

до после до после до после 

повышенный 60 28 76 42 62 40 

нормативный  40 72 24 58 38 60 

 

Числовые данные наглядно показывают изме-

нения по всем показателям: уменьшение количества 

младших школьников с яркими проявлениями тре-

вожности, страхов и агрессии. Для оценки эффек-

тивности проведенной работы был использован 

критерий углового преобразования Фишера φ*: 

 сопоставление показателей страхов: 

φ*эмп=1,6 (при р0,05), что свидетельствует о 

наличии различий; 

 сопоставление показателей тревожности: 

φ*эмп=1,73 (при р0,05), что свидетельствует о 

наличии различий; 

 сопоставление показателей агрессивности: 

φ*эмп=1,09 (при р0,05), что свидетельствует об от-

сутствии различий.  

Как мы видим, менее значителен сдвиг в показа-

телях агрессии. Мы объясняем это устойчивостью по-

веденческих паттернов обучающихся, а в качестве ос-

новных причин их формирования рассматривать: 

агрессивное поведение родителей, членов референт-

ной группы, поведение по принципу «лучшее сред-

ство обороны – это нападение» и агрессии. Исходя из 

этого, необходимо дальнейшее продолжение работы 

по снижению агрессивных тенденций обучающихся. 

Несмотря на результаты использования математиче-

ской статистики, мы видим качественные изменения, 

которые можно наблюдать по рисункам несуществу-

ющего животного. Если ранее животные были изобра-

жены темными тонами, а также с явными признаками 

агрессивности, то на контрольном срезе – были цвет-

ными, об их доброжелательности говорят имена, а 

также уменьшилось количество острых углов, клыков, 

рогов и когтей. Дети рассказывали, что их существа 

добрые, у них много друзей и даже если они приле-

тели с другой планеты, то только с положительными 

намерениями. Так, например «Зеленый иглохвост» 

любит бегать, прыгать, а иголки ему нужны для за-

щиты от хищников; «динозавр Амур» представитель 
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доброты и любви на Земле, где бы он не появился – 

везде заканчиваются ссоры, проходят обиды и насту-

пает доброжелательная атмосфера; «Рамиз» – райская 

птица на земле, ей не нужна пища, а лишь только доб-

рые слова и поступки; «Лютики» – маленькие разно-

цветные жучки, исполнители только хороших жела-

ний, «Комочек» – рыба-кошка, любит ласки и меняет 

свой цвет, в зависимости от поступков хозяина, «Фе-

ялка» – улыбающееся животное, приносящее радость 

другим; «Лилиантра» – дружелюбивое, безобидное 

существо, которое не может переносить одиночества 

и т.д.  

В качестве факторов, затруднивших коррекци-

онный процесс и снизивших его эффективность, мы 

выделили: 

 несистематическое посещение занятий не-

которыми обучающимися; 

 тревожность и страхи не давали детям воз-

можность проявить свой потенциал и принимать ак-

тивное участие в групповой работе; 

 отсутствие полноценного опыта групповой 

психологической работы (со слов обучающихся в 

школе подобная форма занятий не проводится либо 

они в ней не участвуют из периодического пропуска 

уроков); 

 сопротивление переменам, пугающих 

своей неопределенностью, в отличие от устояв-

шихся стереотипов поведения и реакций на типич-

ные жизненные ситуации;  

 отсутствие поддержки родителей и их по-

требности в изменении характера взаимоотноше-

ний с детьми. 

Анализ результатов проведенной работы пока-

зывает, что разработанная программа, с комплексом 

занятий и соответствующих возрасту и интересам де-

тей приёмов и методов работы является эффектив-

ной, однако требуется более тщательная работа с се-

мьями детей, что значительно повысит результатив-

ность коррекционно-развивающих воздействий. 
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