
Семья с ребенком с 
повешенной тревожностью.

Слово "тревожный" отмечается в словарях с 1771 года. 
Существует много версий, объясняющих происхождение 
этого термина. Автор одной из них полагает, что слово 
"тревога" означает трижды повторенный сигнал об 
опасности со стороны противника.
В психологическом словаре дано следующее определение 
тревожности: это "индивидуальная психологическая 
особенность, заключающаяся в повышенной склонности 
испытывать беспокойство в самых различных 
жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к 
этому не предрасполагают".



Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога - это 
эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, 
то тревожность является устойчивым состоянием.

• Например, случается, что ребенок волнуется перед 
выступлениями на празднике или отвечая у доски. Но это 
беспокойство проявляется не всегда, иногда в тех же ситуациях 
он остается спокойным. Это - проявления тревоги. Если же 
состояние тревоги повторяется часто и в самых разных 
ситуациях (при ответе у доски, общении с незнакомыми 
взрослыми и т. д.), то следует говорить о тревожности.

• Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией 
и проявляется почти всегда. Это состояние сопутствует человеку 
в любом виде деятельности. Когда же человек боится чего-то 
конкретного, мы говорим о проявлении страха. Например, 
страх темноты, страх высоты, страх замкнутого пространства.



К. Изард объясняет различие терминов "страх" и "тревога" таким 
образом: тревога - это комбинация некоторых эмоций, а страх - 
лишь одна из них.

• Страх может развиваться у человека в любом возрасте: у детей от 
одного года до трех лет нередки ночные страхи, на 2-м году жизни, по 
мнению А. И. Захарова, наиболее часто проявляется страх 
неожиданных звуков, страх одиночества, страх боли (и связанный с 
этим страх медицинских работников). В 3-5 лет для детей характерны 
страхи одиночества, темноты и замкнутого пространства. В 5-7 лет 
ведущим становится страх смерти. От 7 до 11 лет дети больше всего 
боятся "быть не тем, о ком хорошо говорят, кого уважают, ценят и 
понимают" (А. И. Захаров).

• Каждому ребенку присущи определенные страхи. Однако если их 
очень много, то можно говорить о проявлениях тревожности в 
характере ребенка.

• До настоящего времени еще не выработано определенной точки 
зрения на причины возникновения тревожности. Но большинство 
ученых считает, что в дошкольном и младшем школьном возрасте 
одна из основных причин кроется в нарушении детско-родительских 
отношений.



Авторы книги "Эмоциональная устойчивость школьника" Б. И. Кочубей и Е. В. 
Новикова считают, что тревожность развивается вследствие наличия у 
ребенка внутреннего конфликта, который может быть вызван:

• 1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо родителями и 
школой (детским садом). Например, родители не пускают ребенка в школу из-за плохого 
самочувствия, а учитель ставит "двойку" в журнал и отчитывает его за пропуск урока в 
присутствии других детей.

• 2. Неадекватными требованиями (чаще всего завышенными). Например, родители 
неоднократно повторяют ребенку, что он непременно должен быть отличником, не могут 
и не хотят смириться с тем, что сын или дочь получает в школе не только "пятерки" и не 
является лучшим учеником класса.

• 3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в зависимое 
положение. Например, воспитатель или учитель говорят ребенку: "Если ты расскажешь, 
кто плохо себя вел в мое отсутствие, я не сообщу маме, что ты подрался".

• Специалисты считают, что в дошкольном и младшем школьном возрасте более 
тревожны мальчики, а после 12 лет - девочки. При этом девочки больше волнуются по 
поводу взаимоотношений с другими людьми, а мальчиков в большей степени беспокоят 
насилие и наказание. Совершив какой-либо "неблаговидный" поступок, девочки 
переживают, что мама или педагог плохо о них подумают, а подружки откажутся играть 
с ними. В этой же ситуации мальчики, скорее всего, будут бояться, что их накажут 
взрослые или побьют сверстники.



Как отмечают авторы книги, через 6 недель после начала учебного года у 
школьников обычно повышается уровень тревожности, и они нуждаются в 
7-10-дневном отдыхе.

• Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности окружающих его взрослых. 
Высокая тревожность педагога или родителя передается ребенку. В семьях с 
доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем в семьях, где часто 
возникают конфликты.

• Интересен тот факт, что после развода родителей, когда, казалось бы, в семье закончились 
скандалы, уровень тревожности ребенка не снижается, а, как правило, резко возрастает.

• Психолог Е. Ю. Брель выявила и такую закономерность: тревожность детей возрастает в 
том случае, если родители не удовлетворены своей работой, жилищными условиями, 
материальным положением. Может быть, именно поэтому в наше время число тревожных 
детей неуклонно растет.

• Авторитарный стиль родительского воспитания в семье тоже не способствует внутреннему 
спокойствию ребенка.



Существует мнение:

• что учебная тревожность начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. 
Этому могут способствовать как стиль работы воспитателя, так и завышенные 
требования к ребенку, постоянные сравнения его с другими детьми. В 
некоторых семьях на протяжении всего года, предшествующего поступлению в 
школу, в присутствии ребенка ведутся разговоры о выборе "достойной" школы, 
"перспективного" учителя. Озабоченность родителей передается и детям.

• Кроме того, родители нанимают ребенку многочисленных учителей, часами 
выполняют с ним задания. Неокрепший и еще не готовый к такому 
интенсивному обучению организм ребенка иногда не выдерживает, малыш 
начинает болеть, желание учиться пропадает, а тревожность по поводу 
грядущего обучения стремительно возрастает.



--------------------------------------------

• При переосмыслении некоторых психолого-педагогических 
концепций с учетом национальных традиций, современных 
требований и международных тенденций приоритет получают 
проблемы семейного воспитания, эмоционального и 
нравственного развития ребенка в условиях семьи. 
Образовательные учреждения для детей дошкольного и 
школьного возраста стали более открытыми для родителей: 
проводятся в их присутствии показательные занятия, массовые 
мероприятия, праздники, успешно осуществляется в ряде 
учреждений педагогика сотрудничества, неплохо 
зарекомендовавшая себя. Возрастает активность родителей: они 
вмешиваются в школьную политику, а иногда и полностью 
определяют ее, предъявляют учреждениям заказ на обеспечение 
дополнительных образовательно-воспитательных услуг для 
ребенка. Вместе с тем многие проблемы семейного воспитания и 
работы с семьей остаются актуальными.



-------------------------------------------
Изучение семей выявляет их экономический, 

социокультурный уровень, особенности семейного 
микроклимата, условия воспитания ребенка и ряд 
других важных для выбора стратегии и тактики 
работы с семьей и с ребенком вопросов. 
Микросреда семьи и семейное воспитание влияют 
на ребенка, на формирование его личности. От 
уровня общей и психолого-педагогической 
культуры родителей, их жизненной позиции, их 
отношения к ребенку и имеющимся у него 
проблемам, от степени участия родителей в 
коррекционном процессе во многом зависят 
успехи диагностической, учебно-воспитательной, 
коррекционно-развивающей и лечебно-
оздоровительной работы.



--------------------------------------------
• Дефицит общения в семье приводит к незрелости 

эмоционально-волевой сферы ребенка, к отставанию в 
развитии, в интеллектуальной деятельности. Иногда при 
изучении семей и семейных отношений выявляются изоляция 
ребенка, его игнорирование, отчуждение, выраженное 
доминирование родителей или, наоборот, ребенка, который 
становится деспотом и тираном в семье; гипо- или гиперо-
опека, соперничество между детьми, детьми и взрослыми, 
принимающие размеры детско-родительских конфликтов, 
агрессия внутри семьи, тревога, страх и т. д. Чрезмерный 
родительский контроль подавляет активность и 
самостоятельность ребенка, вырабатывает и закрепляет у него 
инфантильную систему поведения. Чрезмерные проявления 
родительской любви могут нанести ребенку не меньший вред, 
чем равнодушие к нему взрослых.



Задача перед специалистами:
• Перед специалистами стоит задача найти 

пути взаимодействия с родителями, 
расширить их знания, помочь им понять 
своеобразие личности ребенка и правильно 
определить пути воспитательного 
воздействия. В последние годы развивается 
система психологического 
консультирования, где проводится работа с 
ребенком и семьей, но роль педагогов-
дефектологов при этом недостаточна, а 
родители порой даже не имеют информации 
о наличии такой службы.


