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роблема развития психологической ком-

петентности родителей на сегодняшний 

день является актуальной темой для обсуж-

дения. Большую часть времени ребенок 

находиться в школе и дома, поэтому необхо-

димо, чтобы взаимодействие учителей и ро-

дителей не противоречили друг другу, поло-

жительно и в полном объеме воспринима-

лись ребенком. Родители, будучи недоста-

точно осведомленными в вопросах развития 

и воспитания детей, вынуждены строить 

предположения и догадки, пользоваться под-

сказками других людей, которые, иногда, фа-

тально влияют на дальнейшее развитие и по-

П 
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строение жизни ребенка. Родители, пытающи-

еся контролировать каждый шаг, все время 

ребенка, его действия считают это нормой, но 

это ошибочное утверждение. Чтобы понять 

нужно ли вам это все, задайте себе пару во-

просов и ответьте на них. Как показывает ана-

лиз социологических опросов [1] и практики 

работы с семьей, со временем родителям свой-

ственно перекладывать основную ответствен-

ность за воспитание, заботу о физическом, 

психическом, духовном и нравственном раз-

витии своих детей на школу или дошкольное 

учреждение. Тем временем, исследователями 

отмечается, что большинство будущих про-

блем детей начинается как раз-таки с младше-

го школьного возраста, поскольку родители не 

ознакомлены с психологическими и возраст-

ными особенностями своего ребенка и тем, как 

действовать в той или иной ситуации [2].  

Психологическая компетентность, по мне-

нию Л.С. Колмогоровой [6], может быть пред-

ставлена через эффективность, конструктив-

ность деятельности на основе психологической 

грамотности, т. е. означает эффективное ис-

пользование знаний, умений для решения за-

дач и проблем, возникающих перед человеком. 

Р.В. Овчарова считает, что педагогическая 

компетентность – это проявляющаяся готов-

ность к педагогической деятельности, опреде-

ленный набор психологических качеств [9]. 

Рассмотрев все выше перечисленные опре-

деления, мы пришли к выводу о том, что роди-

тельская компетентность – это определение 

совокупности нескольких важных компетент-

ностей родителя, таких как, например, психо-

логическая, педагогическая. Исходя из теоре-

тического анализа проблемы нами было про-

ведено исследование по выявлению уровня 

психологической компетентности родителей 

младших школьников. Развитие родительской 

компетентности происходит в результате про-

ведения с ними тренингов, клубов, семинаров, 

круглых столов, просвещения. Использование 

разнообразных форм, методов и приемов как 

групповой работы, так и индивидуальной. Ос-

новой групповой или индивидуальной работы 

с родителями выбираем идею развития и по-

вышения психологической компетентности 

родителей младших школьников.  

В исследовании принимали участие роди-

тели младших школьников (42 человека). Бо-

лее полное представление о психологической 

компетентности связано с решением вопросов 

о самой структуре. Рассматривали структуру 

психологической компетентности в своих ра-

ботах российские психологи Н.В. Кузьмина, 

Е.А. Овсянникова, Е.О. Смирнова и др. Они 

же выделяют данные виды компетентности: 

коммуникативную, интеллектуальную, соци-

ально-психологическую компетентность. 

Развитие «личностной» позиции у роди-

телей младших школьников выявляется пре-

обладанием последующих психологических 

условий:  

а) у родителей возникнут потребности в 

понимании своего отношения к ребенку, 

ставшему школьником;  

б) у родителей начнет развиваться пони-

мание нужности в рефлексии, оценке своей 

позиции по отношению к ребенку в зависи-

мости от успехов и неудачах последнего в 

учебной деятельности. 

Важную роль в период младшего школьно-

го возраста ребенка играет особая позиция ро-

дителей по отношению к своему ребенку. А 

именно, личностная, которая и будет заклю-

чаться в том, что родитель будет уважать и 

адекватно относиться к личности ребенка, осо-

знавать всю значимость нормальных и хоро-

ших контактов с ребенком, в том момент, когда 

у ребенка начинается ведущая новая деятель-

ность – учебная. Состояние психологической 

структуры личностной позиции родителей в 

сравнении с предметной будет различаться в 

необходимости переживать успехи ребенка.  

Базой исследования была выбрана: Муни-

ципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 87» г. Оренбург, ул. Карпова, д. ½. 

Использовались следующие диагностики:  

 тест «Детей воспитывают родители. А 

родителей?» Гирко Инна Ивановна педагог-

психолог; 

 тест-опросник родительского отноше-

ния (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столин. 

Количественный анализ исследования по 

выявлению. Представление о себе как о ро-

дителе, может помочь сделать определенные 

выводы касательно проблем воспитания де-

тей при следующих уровнях: 
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Уровень Описание % 

Высокий уровень Это значит, что ребенок – самая большая ценность в 

вашей жизни. Ваше стремление понять, узнать его 

преобладает в большей степени. Проявляете к нему не 

только уважение, но и работаете по четкому плану 

действий по воспитанию и развитию.  

19,32% 

Средний уровень Забота о ребенке для вас – вопрос первостепенной 

важности. Порой вы можете прийти к компромиссам. 

В некоторых моментах вы очень строги, а в других че-

рез чур мягки.  

80,68% 

Низкий уровень У вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. При 

рождении любой ребенок действует по одной и той же 

схеме: кушает, плачет, спит. Чуть позже начинает по-

казывать свой характер, который может проявляться в 

кризисный период.  

0% 

 

Полученные данные позволяют нам отме-

тить, что большинству родителей нужно серь-

езно задуматься над своим подходом к воспи-

танию ребенка. Взглянуть со стороны на свое 

поведение по отношению к ребенку. Как вы 

ведете себя с ним? Необходимо обобщить ре-

зультаты исследования. В результате диагно-

стики выявлено, что в экспериментальной 

группе, в семьях преобладает тип отношения 

«принятие-отвержение» (100 %), и «отношение 

к неудачам ребенка» (100 %) что свидетель-

ствует о неэффективных способах взаимодей-

ствия родителей со своими детьми. Данные 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

 

Таким образом, мы наблюдает, что в экс-

периментальной и контрольной группах 

большинство родителей используют неэф-

фективные методы взаимодействия. Пред-

ставим сравнительные результаты показателей 

измерения развития психологической компе-

тентности родителей младших школьников в 

экспериментальной и контрольной группах. 
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Изучаемые 

показатели 
Уровни 

1 группа 

(экспериментальная) 
2 группа (контрольная) 

До тренинга После тренинга 

Принятие /  

отвержение ребенка 

Высокий 100 % 100 % 

Низкий 0 % 16,66 % 

Кооперация Высокий 90,47 % 90,59 % 

Низкий 9,52 % 33,33 % 

Симбиоз Высокий 71,42 % 50 % 

Низкий 28,57 % 50 % 

Контроль Высокий 92,85 % 90,01 % 

Низкий 7,14 % 52,38 % 

Отношение 

к неудачам ребенка 

Высокий 100 % 95,23 % 

Низкий 0 % 4,76 % 

 

Зависимость признаков статистически не 

значима (вероятность ошибки p>0,05). На ос-

новании полученных нами данных, представ-

ленных в таблице мы видим, что высокий 

уровень преобладает у следующих шкал. Ро-

дители, набравшие 24-33 бала по шкале при-

нятие / отвержение ребенка – 100%. Объяс-

нить полученный результат можно тем, что 

свидетельствует о выраженном положитель-

ном отношении к ребенку, принятии ребенка 

таким, какой он есть, родители уважают и при-

знают индивидуальность младшего школьни-

ка, одобряют его интересы. Родители, которые 

набрали высокие баллы поданной шкале про-

водят много времени со своим ребенком и не 

жалеют об этом. По шкале кооперация 7-8 

баллов – 90,59 %. Объяснить полученный ре-

зультат можно тем, что признак того, что 

взрослый проявляет искренний интерес к то-

му, что интересует ребенка, высоко оценивает 

способности ребенка, поощряет его самостоя-

тельность и инициативу, старается быть на 

равных с ребенком. По шкале контроль от 3-5 

баллов – 90,01%. Объяснить полученный ре-

зультат можно тем, что средний уровень озна-

чает контроль над действиями ребенка – золо-

тая середина между авторитарностью и попу-

стительством. По шкале отношения к неуда-

чам ребенка 1-2 балла – 95,23 %. Объяснить 

полученный результат можно тем, что взрос-

лый считает неудачи ребенка случайными и 

верит в него. Низкий уровень сформирован-

ности позитивного родительского отношения 

характеризуется низкими баллами по шкале 

контроль – 52,38%. Объяснить полученный 

результат можно тем, что родитель считает 

ребенка маленьким неудачником и относится 

к нему как к несмышленому существу. Общий 

уровень представления о себе как о родителях 

представлен на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 
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Итоговый уровень сформированности пси-

хологической компетентности был выявлен 

путем обобщения количественных и каче-

ственных показателей используемых диагно-

стических методик, полученных нами в ходе 

всего констатирующего эксперимента. К вы-

сокому уровню мы отнесли 67,39% родите-

лей. Родители данной группы заинтересова-

ны в успешном воспитании детей, стремятся 

понять мотивы поступков ребенка, поддер-

живаю его интересы. Умеют строить взаи-

моотношения с ребенком. Обладают знания-

ми о психолого-педагогических особенно-

стях младших школьников, методах и прие-

мах их развития и воспитания. К среднему 

уровню отнесли 17,68% родителей. Они за-

интересованы в успешном воспитании детей, 

но не всегда стремятся понять мотивы поступ-

ков ребенка, часто не поддерживают его инте-

ресы. Иногда не могут построить взаимоотно-

шения с ребенком. Не обладают достаточными 

знаниями о психолого-педагогических особен-

ностях младших школьников. К низкому уров-

ню 14,93% родителей. Данные родители не 

проявляют достаточной заинтересованы в 

успешном воспитании детей, не стремятся 

понять мотивы поступков ребенка, не под-

держивают его интересы.  

Общий вывод по проведенному исследо-

ванию. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в целом, психологическая компетентность 

у родителей младших школьников не сфор-

мирована. Не сформированность психологи-

ческой компетентности родителей влияет на 

социализацию личности ребенка. Что повле-

чет за собой такие проблемы как: снижение 

успеваемости, отсутствие интереса к обуче-

нию, дефицит общения с ребенком может 

привести к эмоциональной отчужденности, 

нехватка внутренних и внешних опор, 

нервозность, плаксивость, отчуждение, не-

уверенность в собственных силах, серьезные 

проблемы с адаптацией. Все это в дальней-

шем может только ухудшить ситуацию. По-

этому для избежание этого рекомендуем об-

ратиться к следующим рекомендациям. Наши 

рекомендации помогают и дают возможность 

всем родителям, у которых имеются пробле-

мы с ребенком, раскрыть и более полно рас-

ширить родительский багаж ЗУН. 
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В статье раскрывается тема изучения особенностей благополучия подростков при разном уровне суве-
ренности психологического пространства (суверенности личности). Приводятся результаты теорети-
ческого анализа субъективного благополучия и его возрастных особенностей в подростковом возрасте, 
обоснование суверенности как детерминанты благополучия. Описываются результаты эмпирического 
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 последние десятилетия в психологиче-

ской науке все чаще поднимается во-

прос о повышении удовлетворенности жиз-

нью, развитии позитивных оценок окружа-

ющей действительности, своего благополу-

чия. С каждым годом желания людей меняют-

ся, повышается требовательность к качеству 

жизни, но не всегда эти желания реализуются, 

отсюда происходит снижение благополучия, 

появляются все больше несчастливых, недо-

вольных жизнью людей. Особенно незащи-

щенной в этом плане категорией являются 

подростки, так как в силу эмоциональной не-

стабильности пубертатного периода и слабого 

критического мышления существует риск за-

крепления у них субъективного неблагополу-

чия, негативных оценок себя и своего окруже-

ния, а также вовлечения в асоциальную дея-

тельность (запрещенные политические движе-

ния, радикальные объединения, аутодеструк-

тивные группы смерти и т. п.) [4]. Особую 

роль для поддержания благополучия играет 

удовлетворение потребностей подростка, и 

одной из ведущих является потребность в ав-

тономии, в самостоятельности, в суверенно-

сти. В связи с этим становится интересным 

тема изучения особенностей и путей повыше-

ния благополучия у суверенных, депривиро-

ванных и сверх-суверенных подростков.  

Изучение субъективного благополучия сле-

дует начать с теоретического анализа литера-

туры о данном психологическом феномене, 

чтобы отделить его от синонимичных понятий.  

В психологии чаще всего можно встре-

В 


