
Тревожность у детей дошкольного возраста 

В дошкольном возрасте ребенок усваивает язык чувства - принятые в обществе 

формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, 

улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса и т. д. 

Но дошкольники все еще остаются непосредственными и импульсивными. 
Эмоции, которые они испытывают, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, 

во всем поведении.  Эмоциональный фон может быть положительным или 

отрицательным. 

Отрицательный фон ребенка характеризуется подавленностью, плохим 
настроением, растерянностью. Ребенок почти не улыбается или делает это 

заискивающе, голова и плечи опущены, выражение лица грустное или 

индифферентное. В таких случаях возникает проблемы в общении и 
установлении контакта. Ребенок часто плачет, легко обижается, иногда без 

видимой причины. Он много времени проводит один, ничем не интересуется. 

При обследовании, такой ребенок подавлен, не инициативен, с трудом входит в 
контакт. 

Одной из причин такого эмоционального состояния ребенка может быть 

проявление повышенного уровня тревожности. 

Под тревожностью в психологии понимают склонность человека переживать 

тревогу, т. е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях 
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного 

развития событий одного из механизмов развития невроза, так как способствует 
углублению личностных противоречий (например, между высоким уровнем 

притязаний и низкой самооценкой). 

Тревожные люди живут, ощущая постоянный беспричинный страх. Они часто 

задают себе вопрос: "А вдруг что-нибудь случится?" Повышенная тревожность 
может дезорганизовать любую деятельность (особенно значимую), что, в свою 

очередь, приводит к низкой самооценке, неуверенности в себя ("Я же ничего не 

мог!"). 

Все что характерно для тревожных взрослых, можно отнести и к тревожным 
детям. Обычно это очень не уверенные в себе дети, с неустойчивой 

самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным 

приводит к тому, что они крайне редко проявляют инициативу. Будучи 
послушными, предпочитают не обращать на себя внимание, окружающих, ведут 

себя примерно и дома, и в детском саду, стараются точно выполнять требования 

родителей и воспитателей - не нарушают дисциплину, убирают за собой 
игрушки. Таких детей называют скромными, застенчивыми. Однако их 

примерность, аккуратность, дисциплинированность носят защитный характер - 
ребенок делает все, чтобы избежать неудачи. 

  Многое зависит от способов общения родителей с ребенком. Иногда они могут 

способствовать развитию тревожной личности. Например, высока вероятность 

воспитания тревожного ребенка родителями, осуществляющими воспитание по 



типу гиперпротекции (чрезмерная забота, мелочный контроль, большое 

количество ограничений и запретов, постоянное одергивание). 

В этом случае общение взрослого с ребенком носит авторитарный характер, 

ребенок теряет уверенность в себе и в своих собственных силах, он постоянно 
боится отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он делает, что-то не 

так, т.е. испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти в 

стабильное личностное образование - тревожность. 

Воспитание по типу гиперопеки, может сочетаться с симбиотическим, т.е. 
крайне близкими отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с 

матерью. В этом случае общение взрослого с ребенком может быть как 

авторитарным, так и демократичным (взрослый не диктует ребенку свои 
требования, а советуется с ним, интересуется его мнением). К установлению 

подобных отношений с ребенком склонны родители с определенными 

характерологическими особенностями - тревожные, мнительные, неуверенные в 
себе. Установив тесный эмоциональный контакт с ребенком, такой родитель 

заражает своими страхами сына или дочь, т.е. способствует формированию 
тревожности. 

 Мать, находящаяся в состоянии тревоги, непроизвольно старается оберегать 
психику ребенка от событий, так или иначе напоминающих о ее страхах. Также 

каналом передачи беспокойства служит забота матери о ребенке, состоящая из 
одних предчувствий, опасений и тревог. 

Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как 

завышенные требования со стороны родителей и воспитателей, так как они 

вызывают ситуацию хронической не успешности. Сталкиваясь с постоянными 
расхождениями между своими реальными возможностями и тем высоким 

уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребенок испытывает 

беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. Еще один фактор, 
способствующий формированию тревожности, - частые упреки, вызывающие 

чувство вины ("Ты так плохо вел себя, что у мамы заболела голова", "Из-за 
твоего поведения мы с мамой часто ссоримся"). В этом случае ребенок 

постоянно боится оказаться виноватым перед родителями. Часто причиной 

большого числа страхов у детей является и сдержанность родителей в 
выражении чувств при наличии многочисленных предостережений, опасностей 

и тревог. Излишняя строгость родителей также способствует появлению 

страхов. Однако это происходит только в отношении родителей того же пола, 
что и ребенок, т. е., чем больше запрещает мать дочери или отец сыну, тем 

больше вероятность появления у них страхов. Часто, не задумываясь, родители 
внушают детям страхи своими никогда не реализуемыми угрозами вроде: 

"Заберет тебя дядя в мешок", "Уеду от тебя" и т. д. 

Тревожность как черта характера - это пессимистическая установка на жизнь, 

когда она представляется как преисполненная угроз и опасностей. 

Неуверенность порождает тревожность и нерешительность, а они, в свою 
очередь, формируют соответствующий характер. Таким образом, неуверенный в 



себе, склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный ребенок 

нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, повышенно внушаем. 

Профилактика тревожности (Рекомендации родителям). 
  

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для 

него людей. 

2.  Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без 

всяких причин то, что вы разрешали раньше 

3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не 

могут выполнить. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный 

предмет, лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при 

достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить 

4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой 

он есть. 

5. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, 

выберите для него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили 

ему радость и он не чувствовал себя ущемленным. 

 

Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего ребенка, 

это еще не повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть он 

живет в атмосфере тепла и доверия, и тогда проявятся все его 

многочисленные таланты.  Как играть с тревожными детьми. 

 

На начальных этапах работы с тревожным ребенком следует 

руководствоваться следующими правилами: 
 

1. Включение ребенка в любую новую игру должно проходить поэтапно. 

Пусть он сначала ознакомится с правилами игры, посмотрит, как в нее 

играют другие дети, и лишь потом, когда сам захочет, станет ее 

участником. 

 

2. Необходимо избегать соревновательных моментов и игр, в которых 

учитывается скорость выполнения задания, например, таких как "Кто 

быстрее?". 



 


