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Психологические причины детской тревожности. 
Слово «тревога» было известно в русском языке с первой половины XVIII 

века и обозначало «знак к битве». Позже появилось и понятие «тревож-

ность». Психологический словарь дает следующее объяснение этого терми-

на: «Тревожность — это индивидуальная психологическая особенность, про-

являющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям 

состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Рассматрива-

ется как личностное образование и/или как свойство темперамента, обуслов-

ленное слабостью нервных процессов»  

В современной научно-популярной литературе часто смешиваются понятия 

«тревога» и «тревожность». Однако это совсем неидентичные термины. Тре-

вога – это эпизодические проявления беспокойства и волнения. Физиологи-

ческими признаками тревоги являются учащенное сердцебиение, поверх-

ностное дыхание, сухость во рту, ком в горле, слабость в ногах. Однако по-

мимо физиологических, существуют еще и поведенческие признаки проявле-

ния тревоги: ребенок начинает грызть ногти, качаться на стуле, барабанить 

пальцами по столу, теребить волосы, крутить в руках разные предметы и др. 

Состояние тревоги не всегда можно расценить как негативное состояние. 

Иногда именно тревога становится причиной мобилизации потенциальных 

возможностей. Так, убегая от преследователя, человек развивает скорость бе-

га значительно выше, чем в обычном, спокойном состоянии. 

В связи с этим различают мобилизующую тревогу (дает дополнительный им-

пульс) и расслабляющую (парализует человека). 

Какой вид тревоги будет испытывать человек – чаще  во многом зависит 

от стиля воспитания в детском возрасте. Если родители постоянно пытаются 

убедить ребенка в его беспомощности, то в дальнейшем в определенные мо-

менты он будет переживать расслабляющую тревогу, если же, напротив, ро-

дители настраивают сына или дочь на достижение успеха через преодоление 

препятствия, то в ответственные моменты он будет испытывать мобилизую-

щую тревогу. 

Единичные, т. е. не часто возникающие, проявления тревоги могут пере-

расти в устойчивое состояние, которое и получило название «тревожность». 

При этом следует четко разграничивать термины «тревожность» и «страх». 

К.Э. Изард (1999) трактует понятие «страх» как специфическую эмоцию, 

выделяемую в отдельную категорию. Он отмечает, что тревога состоит из 

множеств эмоций, одной из составляющих которых и является страх. 

Таким образом, среди эмоций, включенных в состояние тревоги, ключе-

вой является страх, хотя в «тревожном» переживании могут присутствовать 

и печаль, и стыд, и вина и пр. 

Эмоцию страха переживают люди в любом возрасте, однако каждому 

возрасту присущи и так называемые «возрастные страхи», которые были 

изучены и подробно описаны многими специалистами. Исследования пока-

зывают, что первые проявления страха наблюдаются у детей уже в младен-

ческом возрасте. В период с двух до трех лет отмечается расширение ре-
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пертуара детских страхов, причем, они носят, как правило, конкретный ха-

рактер. 

В два года дети чаще всего боятся, например, посещения врача, а, начиная 

примерно с трехлетнего возраста, число конкретных страхов значительно 

снижается, и на смену им приходят страхи символические, такие, как страх 

темноты и одиночества. В 6–7 лет ведущим становится страх своей смерти, а 

в 7–8  –  страх смерти родителей. С 7 до 11 лет ребенок больше всего боится 

«быть не тем», сделать что-то не так, не соответствовать общепринятым тре-

бованиям и нормам. 

Таким образом, наличие страхов у ребенка является нормой, но если стра-

хов очень много, то следует уже говорить о наличии тревожности в характе-

ре ребенка. 

И. Раншбург и П.Поппер выявили интересную закономерность: чем выше 

интеллект ребенка, тем больше он испытывает страхов.  

Вопрос о причинах возникновения тревожности в настоящее время оста-

ется открытым. Однако многие авторы в качестве одной из причин повы-

шенного уровня тревожности дошкольников и младших школьников счита-

ют нарушение детско-родительских отношений. 

Е.Ю.Брель (1996) проводила специальное исследование, направленное на 

выявление социально-психологических факторов, влияющих на формирова-

ние детской тревожности. Данное исследование позволило ей сделать вывод 

о том, что такие социально-психологические факторы, как неудовлетворен-

ность родителей своей работой, материальным положением и жилищными 

условиями, оказывают существенное влияние на появление тревожности у 

детей. 

А.И. Захаров (1997) считает, что у старших дошкольников и младших 

школьников тревожность еще не является устойчивой чертой характера и 

при проведении соответствующей психолого-педагогической коррекции от-

носительно обратима. 

Однако именно в дошкольном возрасте начинает формироваться так 

называемая школьная тревожность. Принято считать, что она возникает 

вследствие столкновения ребенка с требованиями обучения и кажущейся не-

возможностью им соответствовать. Причем большинство первоклассников 

переживает не из-за плохих отметок, а из-за угрозы испортить отношения с 

учителями, родителями, сверстниками. 

Тревожности могут быть подвержены как мальчики, так и девочки, но 

специалисты считают, что в дошкольном возрасте более тревожными явля-

ются мальчики, к 9–11 годам – соотношение становится равномерным, после 

12 лет происходит резкое повышение уровня тревожности у девочек. При 

этом, тревога девочек по своему содержанию отличается от тревоги мальчи-

ков: девочек больше волнуют взаимоотношения с другими людьми (ссоры, 

разлуки и т.д.), мальчиков – насилие во всех его аспектах. 
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    Кроме того, доказано, что школьная тревожность тесно связана с моти-

вацией учения социометрическим статусом, с успешностью обучения. Как 

считает Прихожан А.М. (1995), за последние 10 лет количество тревожных 

детей младшего школьного возраста увеличилось. Тревожность стала более 

глубинной и личностной, изменились формы ее проявления. Если раньше 

рост тревожности по поводу взаимоотношений со сверстниками наблюдался 

в подростковом возрасте, то в настоящее время многих учащихся младших 

классов начинает волновать их характер взаимодействия с другими детьми. 

  Исследования показали, что школьная тревожность имеет взаимосвязи 

со структурными характеристиками интеллекта. Так, в первом классе наиме-

нее тревожными являются школьники, у которых доминирует вербальный 

интеллект, наиболее тревожны школьники с равным соотношением вербаль-

ного и невербального коэффициентов. К третьему классу, как правило, уро-

вень школьной тревожности значительно падает, но при этом школьники-

вербалы начинают испытывать значительный страх в ситуации проверки 

знаний. У остальных категорий учащихся данный эффект не наблюдается. 

  Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в 

состоянии (ситуации) внутреннего конфликта. Он может быть вызван: 

– негативными требованиями, предъявляемыми к ребенку, которые 

могут унизить или поставить в зависимое положение; 

– неадекватными, чаще всего завышенными требованиями; 

– противоречивыми требованиями, которые предъявляют к ребенку 

родители   и/или школа. 

 

 Повышение самооценки ребёнка 
Довольно часто тревожные дети имеют заниженную самооценку, что вы-

ражается в болезненном восприятии критики от окружающих, обвинении се-

бя во многих неудачах, в  боязни браться за новое сложное задание. Такие 

дети, как правило, чаще других подвергаются манипуляциям со стороны 

взрослых и сверстников. Кроме того, чтобы вырасти в собственных глазах, 

тревожные дети иногда любят покритиковать других. Для того чтобы помочь 

детям данной категории повысить самооценку, необходимо оказывать им 

поддержку, проявлять искреннюю заботу о них и как можно чаще давать по-

зитивную оценку их действиям и поступкам. 

Если в дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок не испытывает 

такой поддержки от взрослых, то в подростковом возрасте его проблемы 

увеличиваются, может развиваться резкое ощущение личностного диском-

форта. Тревожный ребенок, став взрослым, может сохранить привычку вы-

бирать для выполнения только простые задачи, так как именно в этом случае 

он может быть уверен, что успешно справится с проблемой. 

Для того чтобы помочь ребенку повысить свою самооценку, можно ис-

пользовать следующие методы работы. 

Прежде всего, необходимо как можно чаще называть ребенка по имени и 

хвалить его в 
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присутствии других детей и взрослых. В детском саду или в классе с этой 

целью можно отмечать достижения ребенка на специально оформленных 

стендах («Звезда недели», «Наши успехи», «Это мы можем», «Я сделал это!» 

и т. д.), награждать ребенка грамотами, жетонами. Кроме того, можно поощ-

рять таких детей, поручая им выполнение престижных в данном коллективе 

поручений (раздать тетради, написать что-либо на доске). 

Отрицательное влияние на формирование адекватной самооценки оказы-

вает прием, который используют в работе некоторые педагоги: сравнение ре-

зультатов выполнения задания одних детей с другими. В случае взаимо-

действия с другими категориями детей (например, с гиперактивными) дан-

ный способ может сыграть положительную роль, но при общении с тревож-

ным ребенком он просто недопустим. Если же педагог все-таки хочет провес-

ти сравнение, то лучше сравнить результаты данного ребенка с его же ре-

зультатами, которых он достиг вчера, неделю или месяц назад. При работе с 

детьми, страдающими заниженной самооценкой, желательно избегать таких 

заданий, которые выполняются за определенное фиксированное педагогом 

время. Таких детей желательно спрашивать не в начале и не в конце урока, а 

в середине. Не следует торопить и подгонять их с ответом. Если взрослый 

уже задал вопрос, он должен дать ребенку необходимо длительный срок для 

ответа, стараясь не повторять свой вопрос дважды или даже трижды. В про-

тивном случае ребенок ответит нескоро, так как каждое повторение вопроса 

он будет воспринимать как новый стимул. 

Если взрослый обращается к тревожному ребенку, он должен постараться 

установить визуальный контакт, такое прямое общение «глаза в глаза» все-

ляет чувство доверия в душу ребенка. 

Для того чтобы тревожный ребенок не считал себя хуже других детей, 

желательно в группе детского сада или в классе проводить беседы с детским 

коллективом, во время которых все дети рассказывают о своих затруднени-

ях, испытываемых ими в тех или в иных ситуациях. Подобные беседы помо-

гают ребенку осознать, что и у сверстников существуют проблемы, сходные 

с их собственными. Кроме того, такие обсуждения способствуют расшире-

нию поведенческого репертуара ребенка.  

Работа по повышению самооценки — это только одно из направлений в 

работе с тревожным ребенком. Очевидно, что быстрых результатов такой 

работы ожидать нельзя, поэтому взрослые должны запастись терпением. 

 

 Сказка про Ежонка 

Рассматривает проблему: Тревожность. Боязливость. Неспособность посто-

ять за себя. Трудности в осознании своих поступков и их контроля. 

Давным-давно (а может быть недавно) в большом лесу жила мама Ежиха. И 

был у нее маленький Ежонок. Он родился совсем мягонький, с очень нежным 

незащищенным тельцем. Мама очень любила его и оберегала от всяких опас-

ностей и неприятностей. 
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Однажды утром Ежонок обнаружил, что у него выросла одна Иголка – кра-

сивая и острая. Он очень обрадовался и решил, что стал совсем взрослым, 

умным и самостоятельным. В этот день он упросил маму отпустить его одно-

го погулять. Мама согласилась, но предупредила: 

— Иголка – это очень важно и ответственно. Ты стал уже большим и должен 

помогать слабым, не бояться сильных и отвечать за свои поступки. 

На прощанье мама взяла с сына слово, что он будет хорошо себя вести и 

помнить все домашние требования. 

Ежонка долго не было дома… Вернулся он очень испуганным и расстроен-

ным. Маме он рассказал: 

— Я гулял в лесу и по дороге встретил Лису, которая гналась за Зайчиком. Я 

испугался и свернулся калачиком – единственной своей Иголкой навстречу 

опасности. Заяц укололся об мою Иголку, оступился и Лиса схватила его. 

Ежонок очень расстроился, потому что понял, что помешал Зайчику спа-

стись. Мама объяснила сыну его ошибку: 

— В таких случаях надо быть смелым и уколоть врага в нос своей новенькой 

Иголкой. 

На следующий день Ежонок вновь отправился гулять, сказав, что все помнит 

и больше ошибаться не будет. Вернулся он домой опять очень расстроенным: 

— Я шел по лесу и увидел большого спящего волка. Вокруг него резвились и 

играли зайцы. Я не испугался и смело уколол Волка в нос. Он вскочил, зары-

чал и стал охотиться за маленькими зверушками. 

— Ты совсем еще дурачок,- сказала мама.- Волк был сыт и сладко спал, ни-

кого не трогал. Ты бы тоже обошел его стороной и не трогал. А уж если ты 

хотел помочь, то просто предупредил бы малышей об опасности. 

Совсем огорчился Ежонок, долго-долго думал. И вновь пошел на прогулку. 

Он вышел на поляну, где паслись Корова с теленком. Ежонок осмотрелся и 

увидел, что к поляне подбираются Волк, Медведь и Лиса, а Корова жует 

свою жвачку и ничего не видит. Ежонок закричал от испуга, свернулся кала-

чиком и покатился на поляну. 

Корова услышала шум и увидела врагов. Она застучала копытами и стала от-

гонять зверей. Однако маленький Теленок не понимал, что происходит. От 

страха он отбежал далеко от Коровы и мог стать прекрасной добычей для го-

лодных зверей. 

Ежонку было очень страшно и жалко Теленка. Тогда он бросился вперед и 

стал кататься вокруг Теленка, чтобы не дать ему далеко уйти и защитить его 

от нападающих зверей. 

Звери отскакивали от него, а сам Ежонок никак не мог понять, почему. Так 

продолжалось, пока звери, испугавшись коровьих рогов, не убежали прочь. 
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Корова и Теленок были очень благодарны Ежонку и от всего сердца хвалили 

его. А Теленок на прощанье попробовал лизнуть маленького друга, но поче-

му-то заплакал. Ежонок даже чуть-чуть расстроился. Дома он все рассказал 

маме, а мама сказала: 

— Дорогой мой, ты стал совсем взрослым. Ты весь оброс иголками и теперь 

сможешь защитить себя и своих друзей, всех маленьких и слабых. 

В этот день мама устроила большой праздник, на который пригласила много 

лесных жителей; были на этом праздники и Корова с Теленком. И теперь уже 

все узнали, что Ежонок стал совсем взрослым и что теперь никто безнаказан-

но не сможет обижать маленьких и беззащитных. 

 


