
 

«ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ.  

ЧТО ТАКОЕ ТРЕВОЖНОСТЬ?  

КАК ПОМОЧЬ ТРЕВОЖНОМУ 

РЕБЕНКУ?» 
 

 

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 (1999). 

Страх может развиваться у человека в любом возрасте: у детей от 1 

года до 3 лет нередки ночные страхи, на 2-ом 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, 1995, с. 50). 

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 (1998) 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). 

2. Неадекватными требованиями (чаще всего, завышенными). 

3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в 

зависимое положение. Например, воспитатель или учитель говорят ребенку: 

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. 

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. 

Тревожность может быть сопряжена с неврозом или с другими 



психическими расстройствами. В этих случаях необходима помощь 

медицинских специалистов. 

 

Как помочь тревожному ребенку? 

 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными 

трудностями и, как правило, занимает достаточно длительное время. 

Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в 

трех направлениях: 

1. Повышение самооценки. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

Рассмотрим подробнее каждое из названных направлений. 

Повышение самооценки. 

Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время 

невозможно. Необходимо ежедневно проводить целенаправленную работу. 

Обращайтесь к ребенку по имени, хвалите его даже за незначительные успехи, 

отмечайте их в присутствии других детей. Однако ваша похвала должна быть 

искренней, потому что дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок 

обязательно должен знать, за что его похвалили. В любой ситуации можно 

найти повод для того, чтобы похвалить ребенка. 

Желательно, чтобы тревожные дети чаще участвовали в таких играх в 

кругу, как "Комплименты", "Я дарю тебе...", которые помогут им узнать много 

приятного о себе от окружающих, взглянуть на себя "глазами других детей". А 

чтобы о достижениях каждого ученика или воспитанника узнали окружающие, 

в группе детского сада или в классе можно оформить стенд "Звезда недели", на 

котором раз в неделю вся информация будет посвящена успехам конкретного 

ребенка. 

Каждый ребенок, таким образом, получит возможность быть в центре 

внимания окружающих. Количество рубрик для стенда, их содержание и 

расположение обсуждаются совместно взрослыми и детьми (рис.) 

 

Можно отмечать достижения ребенка в ежедневной информации для 

родителей (например, на стенде "Мы сегодня"): "Сегодня, 21 января 1999 года, 

Сережа в течение 20 минут проводил опыт с водой и снегом". Такое 

сообщение даст лишнюю возможность родителям проявить свою 

заинтересованность Ребенку же будет легче отвечать на конкретные вопросы, 

а не восстанавливать в памяти все, что происходило в группе за день. 

В раздевалке, на шкафчике каждого ребенка можно закрепить "Цветик-

семицветик" (или "Цветок достижений"), вырезанный из цветного картона. В 

центре цветка — фотография ребенка. 

А на лепестках, соответствующих дням недели, — информация о 

результатах ребенка, которыми он гордится (рис.). 



В младших группах информацию в лепестки вписывают воспитатели, а в 

подготовительной группе заполнение цветиков-семицветиков можно поручить 

детям. Это послужит стимулом для обучения письму. К тому же эта форма 

работы способствует установлению контактов между детьми, так как те из них, 

которые еще не умеют читать или писать, часто обращаются за помощью к 

товарищам. Родители, приходя вечером в детский сад, спешат узнать, чего же 

добился их ребенок в течение дня, каковы его успехи. 

Позитивная информация очень важна и для взрослых, и для детей, для 

установления взаимопонимания между ними. Причем нужна она для 

родителей детей любого возраста. 

 

Обучение детей умению управлять своим поведением. 

Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а 

иногда даже скрывают их. Поэтому, если ребенок заявляет взрослым, что он 

ничего не боится, это не означает, что его слова соответствуют 

действительности. Скорее всего, это и есть проявление тревожности, в которой 

ребенок не может или не хочет признаться. В этом случае желательно 

привлекать ребенка к совместному обсуждению проблемы. В детском саду 

можно поговорить с детьми, сидя в кругу, об их чувствах и переживаниях в 

волнующих их ситуациях. Желательно, чтобы каждый ребенок сказал вслух о 

том, чего он боится. Можно предложить детям нарисовать свои страхи, а 

потом в кругу, показав рисунок, рассказать о нем. Подобные беседы помогут 

тревожным детям осознать, что у многих сверстников существуют проблемы, 

сходные с теми, которые характерны, как им казалось, только для них. 

 

Конечно, все взрослые знают, что нельзя сравнивать детей друг с другом. 

Однако когда речь идет о тревожных детях, этот прием категорически 

недопустим. Кроме того, желательно избегать состязаний и таких видов 

деятельности, которые принуждают сравнивать достижения одних детей с 

достижениями других. Иногда травмирующим фактором может стать 

проведение даже такого простого мероприятия как спортивная эстафета. 

Лучше сравнить достижения ребенка с его же результатами, показанными, 

например, неделю назад. Даже если ребенок совсем не справился с заданием, 

ни в коем случае нельзя сообщать родителям: "Ваша дочь хуже всех 

выполнила аппликацию" или "Ваш сын закончил рисунок последним". 

Если у ребенка проявляется тревога при выполнении учебных заданий, 

не рекомендуется проводить какие-либо виды работ, учитывающие скорость. 

Таких детей следует спрашивать не в начале и не в конце урока, а в середине. 

Нельзя подгонять и торопить их. 

Обращаясь к тревожному ребенку с просьбой или вопросом, желательно 

установить с ним контакт глаз: либо вы наклонитесь к нему, либо 

приподнимите ребенка до уровня ваших глаз. 

 


