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В современной школе растет число тревожных детей, в том числе 
младшего школьного возраста, увеличилось число детей, отличающихся по
вышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчиво
стью [5]. Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социаль
ной ситуации развития ребенка [2]. Он становится «общественным» субъек
том и имеет социально значимые обязанности, что существенно усиливает 
внутреннее напряжение и уровень тревожности.

В зарубежной психологии особое внимание тревожности уделяли 
Дж. Тейлор, З. Фрейд, К. Хорни, А. Фрейд, Р. Мэй. Так З. Фрейд определял 
тревожность как неприятное переживание, выступающее сигналом предвос
хищаемой опасности. К. В. Спенс и Дж. Тейлор рассматривали тревожность 
как приобретенное влечение, имеющее стойкий характер. Их интересовала 
энергетическая функция этого влечения, его ненаправленный, общеактиви- 
рующий характер. В отечественной психологии известны работы по пробле
ме тревожности В.М. Астапова, В.Р. Кисловской, И.А. Мусиной, Ю.Л. Хани- 
на. А.М. Прихожан разработала методы и приемы психокоррекционной ра
боты с тревожными детьми. Е. Савина, М. Чистякова, Н. Шанина разработа
ли рекомендации родителям, воспитывающим тревожного ребенка.

В настоящее время тревожность исследуется преимущественно в рам
ках конкретных проблем: школьная тревожность (Е.В.Новикова,
Т.А.Нежнова, А.М. Прихожан), экзаменационная тревожность (В.С. Ротен- 
берг, С.М.Бондаренко), тревожность ожиданий в социальном общении (В.Р. 
Кисловская, А.М. Прихожан). Возникновение и закрепление тревожности 
связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. Мы пред
полагаем, что формирование тревожности может быть связано со стилем
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воспитания в семье.

Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с кото
рым человек ощущает на протяжении всей жизни [4]. Важность раннего опы
та воспитания ребенка в конкретной культурной среде, подверженность вли
янию семейных традиций и эмоциональному фону отношений родителей к 
ребенку подчеркивают такие авторы, как Ю.Б. Гиппенрейтер, И.А. Логино
ва, Л.Г. Матвеева, О.В. Переломова, О.Е. Смирнова, М.В. Быкова.

Для проведения исследования были использованы методики: 
«Стратегии семейного воспитания» (С.А. Степанов); проективная методика 
«Тест тревожности» (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). В эмпирическом ис
следовании приняли участие учащиеся 2-3 классов (n=34) МБОУ "Казац
кой СОШ Яковлевского района Белгородской области", а также их роди
тели (n=30). Общее количество испытуемых составило 64 человека.

Анализ полученных результатов показал, что 44% испытуемых 
имеют низкий, 38% средний и 18% высокий уровень тревожности. Резуль
таты определения преобладающего стиля семейного воспитания: 63% ро
дителей придерживаются демократического стиля семейного воспитания; 
30% - авторитарного и 7% - либерального стиля; индифферентный стиль 
не выявлен.

Демократического стиля семейного воспитания придерживается 
больше половины родителей. Это оптимальный стиль семейного воспита
ния, когда родители признают и поощряют растущую самостоятельность 
детей.

Для проверки наличия связи был использован г-критерий корреляции 
Пирсона. Корреляционный анализ показал, что существует положительная, 
тесная связь между авторитарным стилем семейного воспитания и уровнем 
тревожности младших школьников (г=0,465 p<0,01). Также выявлена обрат
ная связь между демократическим стилем семейного воспитания и уровнем 
тревожности (г=-0,511 p<0,01).

Таким образом, при анализе и интерпретации полученных данных было 
обнаружено, что существует связь стиля семейного воспитания и уровня 
тревожности младших школьников, а именно: высокий уровень тревож
ности детей проявляется при авторитарном стиле семейного воспитания, 
а низкий уровень тревожности при демократическом стиле семейного 
воспитания. Оптимальным стилем воспитания в семье является демокра
тический стиль, приводящий к благополучному эмоциональному состоя
нию ребенка и способствующий гармоничному его развитию.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

К ДЕТСКОМУ САДУ

Начало посещения детского сада неизбежно связано с кардинальными 
изменениями социального контекста - ребенок попадает из семьи (где он 
взаимодействует с близкими взрослыми и небольшим числом детей) в 
совершенно другую среду - группу детей-сверстников, функционирование 
которой регулируют один-два взрослых. Это абсолютно новая и незнакомая 
ребенку ситуация, которая ставит перед ним задачи социально
психологической адаптации.

В каком бы возрасте ребенок не пришел в детский сад, поступление в 
детское учреждение - серьезное стрессовое переживание, которое 
отражается на его психофизическом состоянии. В адаптационный период 
дети испытывают длительные эмоционально отрицательные переживания: 
страх, тоску, тревожность, ухудшение самочувствия, частую смену 
настроения, что в свою очередь часто является источником ряда 
заболеваний. Малыш включается в достаточно сложную систему 
отношений, распределения игрушек и внимания воспитателя, согласования 
намерений и желаний разных детей. Требуется немало времени, чтобы 
ребенок освоился в новой обстановке, привык к новому распорядку, общению 
с незнакомыми ему детьми, осознал требования воспитателя.

Практика показывает, что при поступлении в детский сад ежегодно 
выделяется небольшая группа детей (5-8% малышей) с осложненным 
течением адаптационного периода.

Длительность и характер адаптации зависят от возраста ребенка. В ис
следованиях Аксариной Н.М., Жуковой Н.П. отмечено, что наиболее трудно 
приспосабливаются к новым условиям дети от 9-10 месяцев до 2-х лет. В 
этом возрасте начинают формироваться устойчивые привычки, и возможно
сти их перестройки еще нет. После двух лет изменяется подвижность нерв
ных процессов, дети становятся более любознательными, их можно заинте-


