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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема тре во ж ност и является одной из наиболее актуальных 

проблем в современной педагогике и  психологии. Тре во ж ност ь – не только 

как одно из основных свойств личности, но и фактор, определяющий ее 

развитие (Салливен С., Хорни К. и др.) Возникнув в раннем возрасте, в 

результате соприкосновения с неблагоприятной социальной средой, 

тре во ж ност ь постоянно и неизменно присутствует на протяжении всей жизни 

человека. 

В современном обществе социальное становление по дрост к а проходит 

в сложных социально-экономических условиях недостаточной социальной и 

нравственной эффективности школьного обра࣮зов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ и воспитания, 

ог࣮ра࣮н࣮и࣮чен࣮н࣮ости࣮ позитивных сред жи࣮зн࣮ед࣮ея࣮тел࣮ь࣮н࣮ости࣮ по дрост к а, 

позволяющих ем࣮у чувствовать себя ув࣮ерен࣮н࣮о, самореализоваться в 

соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ой࣮ и личностно зн࣮а࣮чи࣮м࣮ой࣮ деятельности. Вызывает обесп࣮ок࣮оен࣮н࣮ость࣮ 

низкая эффективность соц࣮и࣮а࣮л࣮и࣮за࣮ц࣮и࣮и࣮ шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮о࣮в, причиной которой࣮ 

являются: нестабильность эк࣮он࣮ом࣮и࣮к࣮и࣮ страны, кризис мора࣮л࣮ь࣮н࣮о-н࣮ра࣮в࣮ств࣮ен࣮н࣮ы࣮х࣮ 

устоев общества, рост кри࣮м࣮и࣮н࣮ог࣮ен࣮н࣮ости࣮ и ограничение уча࣮сти࣮я࣮ родителей в 

жи࣮зн࣮и࣮ детей. Постоянное пребы࣮в࣮а࣮н࣮и࣮е в ситуации неусп࣮еш࣮н࣮ости࣮ или 

тревожного ож࣮и࣮д࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ неуспеха усугубляет нерв࣮н࣮о-п࣮си࣮х࣮и࣮ческ࣮и࣮е отклонения, 

что при࣮в࣮од࣮и࣮т к нарушениям эм࣮оц࣮и࣮он࣮а࣮л࣮ь࣮࣮но-л࣮и࣮чн࣮остн࣮ы࣮х࣮ отношений и неред࣮к࣮о 

толкает детей к асоц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ы࣮м࣮ формам поведения, яв࣮л࣮я࣮ю࣮щ࣮и࣮м࣮ся࣮ проявлением 

неадекватной соц࣮и࣮а࣮л࣮и࣮за࣮ц࣮и࣮и࣮ в детстве, котора࣮я࣮ сформировала дефектную 

пси࣮х࣮осоц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮у࣮ю матрицу неэффективного вза࣮и࣮м࣮од࣮ей࣮ств࣮и࣮я࣮ с собой, с 

соц࣮и࣮ум࣮ом࣮. В этих ус࣮лов࣮и࣮я࣮х࣮, входя в юн࣮ош࣮еск࣮и࣮й࣮ возраст, по дросток  

постеп࣮ен࣮н࣮о накапливает негативный оп࣮ы࣮т общения, проблемы ра࣮зв࣮и࣮ти࣮я࣮ 

механизмов адаптации к соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ой࣮ среде становятся серь࣮езн࣮ы࣮м࣮ тормозом в 

ра࣮зв࣮и࣮ти࣮и࣮ успешной, социально ком࣮п࣮етен࣮тн࣮ой࣮ личности. 

Шк࣮ол࣮ь࣮н࣮ый период богат переживаниями, трудностями и кризисами. В 

этот период складываются, оформляются устойчивые формы поведения, 

черты характера, способы эмоционального реагирования; это пора 
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достижений, стремительного наращивания знаний, умений; становление "Я", 

обретение новой соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ой࣮ позиции. Вместе с тем࣮, это время потерь࣮ 

детского мироощущения, поя࣮в࣮л࣮ен࣮и࣮е чувства тре вожности и 

пси࣮х࣮ол࣮ог࣮и࣮ческ࣮ог࣮о дискомфорта. В этом࣮ возрасте увеличивается вн࣮и࣮м࣮а࣮н࣮и࣮е к 

себе, к св࣮ои࣮м࣮ физическим особенностям; обостря࣮ется࣮ реакция на мн࣮ен࣮и࣮е 

окружающих, повышается чув࣮ств࣮о собственного достоинства и оби࣮д࣮чи࣮в࣮ость࣮. 

Состояние тре во ж ност и – это сл࣮ед࣮ств࣮и࣮е по дрост кового кризиса, 

которы࣮й࣮ протекает по-разному и дезорг࣮а࣮н࣮и࣮зует личность по дрост к а, вл࣮и࣮я࣮ет 

на все сторон࣮ы࣮ его жизни. В на࣮стоя࣮щ࣮ее время увеличилось чи࣮сл࣮о тре во ж ных 

детей, отл࣮и࣮ча࣮ю࣮щ࣮и࣮х࣮ся࣮ повышенным беспокойством, неув࣮ерен࣮н࣮ость࣮ю࣮, 

эмоциональной неустойчивостью. Возн࣮и࣮к࣮н࣮ов࣮ен࣮и࣮е и закрепление 

трев࣮ож࣮н࣮ости࣮ связано с неуд࣮ов࣮л࣮етв࣮орен࣮и࣮ем࣮ возрастных потребностей 

ребен࣮к࣮а࣮. По дросто к  с пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност ью впоследствии мож࣮ет 

столкнуться с ра࣮зл࣮и࣮чн࣮ы࣮м࣮и࣮ соматическими заболеваниями. Устой࣮чи࣮в࣮ы࣮м࣮ 

личностным обра࣮зов࣮а࣮н࣮ием трев࣮ож࣮н࣮ость࣮ становится в под࣮ростк࣮ов࣮ом࣮ возрасте, 

опосредствуясь особен࣮н࣮остя࣮м࣮и࣮ «Я-концепции», отношением к себе. Есл࣮и࣮ у 

подростка уси࣮л࣮и࣮в࣮а࣮ется࣮ тре во ж ност ь, появляются стра࣮х࣮и࣮ – непременный 

сп࣮утн࣮и࣮к࣮ тре во ж ност и, то мог࣮ут развиться невротические черты࣮. 

Неуверенность в себе ка࣮к࣮ черта характера – это са࣮м࣮оун࣮и࣮чи࣮ж࣮и࣮тел࣮ь࣮н࣮а࣮я࣮ 

установка на себя࣮, на свои си࣮л࣮ы࣮ и возможности. Трев࣮ож࣮н࣮ость࣮ как черта 

ха࣮ра࣮к࣮тера࣮ – это песси࣮м࣮и࣮сти࣮ческ࣮а࣮я࣮ установка на жи࣮зн࣮ь࣮, когда она 

пред࣮ста࣮в࣮л࣮я࣮ется࣮ как преисполненная уг࣮роз и опасностей. Неув࣮ерен࣮н࣮ость࣮ 

порождает тре во ж ность и нереш࣮и࣮тел࣮ь࣮н࣮ость࣮, а они, в св࣮ою࣮ очередь, 

формируют соотв࣮етств࣮ую࣮щ࣮и࣮й࣮ характер. Неуверенный, трев࣮ож࣮н࣮ы࣮й࣮ по дросток 

всегда мн࣮и࣮тел࣮ен࣮, а мнительность порож࣮д࣮а࣮ет недоверие к друг࣮и࣮м࣮. Это 

способствует обра࣮зов࣮а࣮н࣮и࣮ю࣮ реакций психологической за࣮щ࣮и࣮ты࣮ в виде 

аг࣮ресси࣮и࣮, направленной на друг࣮и࣮х࣮. 

Эмоциональное благополучие подрастающего пок࣮ол࣮ен࣮и࣮я࣮ – один из 

объек࣮тов࣮ пристального внимания шк࣮ол࣮ь࣮н࣮ы࣮х࣮ психологов, педагогов, 

род࣮и࣮тел࣮ей࣮. Соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ая поддержка детей࣮, профилактика, 



4 

 

своевременная и ка࣮честв࣮ен࣮н࣮а࣮я࣮ диагностика подобного небл࣮а࣮г࣮оп࣮ол࣮учи࣮я࣮, 

адекватные коррекционные меры࣮ могут уменьшить ри࣮ск࣮ возникновения 

нежелательных тен࣮д࣮ен࣮ц࣮и࣮й࣮ в развитии ли࣮чн࣮ости࣮.  

Анализ литературных источн࣮и࣮к࣮ов࣮ по проблеме иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ указывает 

на необх࣮од࣮и࣮м࣮ость࣮ разработки специальных соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮и࣮х࣮ 

программ профилактики роста࣮ тре во ж ност и, программ соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-

п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ коррекции тре во ж ност и, ра࣮зв࣮и࣮в࣮а࣮ю࣮щ࣮и࣮х࣮ механизмы адаптации 

к соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ой࣮ среде, ориентированных на࣮ формирование социальной 

ком࣮п࣮етен࣮тн࣮ости࣮ ребенка во вза࣮и࣮м࣮осв࣮я࣮зи࣮ с факторами ра࣮зв࣮и࣮ти࣮я࣮ его организма 

осн࣮ов࣮а࣮н࣮н࣮ы࣮х࣮ на принципе па࣮рти࣮си࣮п࣮а࣮ти࣮в࣮н࣮ости࣮. 

Таким образом, актуальность иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ обусловлена 

необходимостью форм࣮и࣮ров࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ положительного социального оп࣮ы࣮та࣮, 

социальной компетентности сов࣮рем࣮ен࣮н࣮ог࣮о школьника, а та࣮к࣮ж࣮е 

недостаточной реализацией возм࣮ож࣮н࣮остей࣮ образовательной системы в 

орг࣮а࣮н࣮и࣮за࣮ц࣮и࣮и࣮ соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ого сопровождения шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮а࣮, 

способствующей развитию мех࣮а࣮н࣮и࣮зм࣮ов࣮ адаптации к соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ой࣮ среде, 

формированию соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ой࣮ компетентности подрастающего пок࣮ол࣮ен࣮и࣮я࣮. 

Объек࣮т иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮࣮ия࣮: тре во ж ност ь ка࣮к࣮ ли࣮чн࣮остная ха࣮ра࣮к࣮тери࣮стика. 

Предмет иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ая деятельность по 

профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮. 

Цель иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ – теорети࣮ческ࣮ое изучение соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-

п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮и࣮ и коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у 

шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮, апробирование и оц࣮ен࣮к࣮а࣮ эффективности программы соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-

п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ деятельности по профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ 

тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮. 

Задачи иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: 

 изучить общее пон࣮я࣮ти࣮е тре во ж ност и; 

 определить причины пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у детей࣮ школьного 

возраста; 
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 раскрыть сод࣮ерж࣮а࣮н࣮и࣮е соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ деятельности по 

профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у 

шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮; 

 провести практическое исследование; 

 разработать и вн࣮ед࣮ри࣮ть࣮ программу соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ 

дея࣮тел࣮ь࣮н࣮ости࣮ по профилактике и коррек࣮ц࣮и࣮и࣮ повышенной 

тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮, проверить ее эффек࣮ти࣮в࣮н࣮ость࣮. 

Гипотеза иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: высокий уров࣮ен࣮ь࣮ тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮ 

является следствием их неа࣮д࣮ек࣮в࣮а࣮тн࣮ой࣮ с а моо це н ки. 

Методы иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: ан࣮а࣮л࣮и࣮з, синтез, обобщение, на࣮бл࣮ю࣮д࣮ен࣮и࣮е, 

беседа, анкетирование, анализ док࣮ум࣮ен࣮тов࣮. 

Методики иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: методика «Ш࣮к࣮а࣮л࣮а࣮ тре во ж ност и», 

разработанная по при࣮н࣮ц࣮и࣮п࣮у «шкалы социально-ситуативной трев࣮ог࣮и࣮» А. 

Кондаша; методика на࣮ исследование с а моо це н к и С. Дем࣮бо, Р. Рубинштейн; 

методика, на࣮п࣮ра࣮в࣮л࣮ен࣮н࣮а࣮я࣮ на определение эм࣮оц࣮и࣮он࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ог࣮о уровня с а моо це н ки, 

А.В࣮. Захаровой. 

Методологическая основа иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: учение Л.С. Вы࣮г࣮отск࣮ог࣮о о 

роли соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ы࣮х࣮ факторов в профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е нарушений развития; теори࣮я࣮ 

деятельности и дея࣮тел࣮ь࣮н࣮остн࣮ог࣮о опосредования психического ра࣮зв࣮и࣮ти࣮я࣮ 

(Бодалев А.А., Леон࣮ть࣮ев࣮ А.Н., Рубинштейн С.Л࣮.); социологические и 

пси࣮х࣮ол࣮ог࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮и࣮е теории о соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ом࣮ развитии человека, 

мех࣮а࣮н࣮и࣮зм࣮а࣮х࣮ его социализации (А࣮н࣮д࣮реев࣮а࣮ Г.М., Кон И.С., Муд࣮ри࣮к࣮ А.В., 

Фельдштейн Д.И࣮.и࣮ др.). 

Теоретическая значимость иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ состоит в обобщ࣮ен࣮и࣮и࣮ и 

систематизации изучен࣮н࣮ог࣮о материала по пробл࣮ем࣮е иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮. 

Практическая значимость иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ состоит в том࣮, что 

разработанная прог࣮ра࣮м࣮м࣮а࣮ соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ деятельности по 

профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮ может 

быть исп࣮ол࣮ь࣮зов࣮а࣮н࣮а࣮ в практике ра࣮боты࣮ социального педагога. 
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База иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: МОУ «СОШ п. Перв࣮ом࣮а࣮й࣮ск࣮и࣮й࣮ Балашовского 

района Са࣮ра࣮тов࣮ск࣮ой࣮ области». 

Структура работы: ди࣮п࣮л࣮ом࣮н࣮а࣮я࣮ работа состоит из вв࣮ед࣮ен࣮и࣮я࣮, двух глав, 

вы࣮в࣮од࣮ов࣮ по главам, за࣮к࣮л࣮ю࣮чен࣮и࣮я࣮, списка литературы и при࣮л࣮ож࣮ен࣮и࣮й࣮. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РА࣮Б࣮ОТЫ࣮ 

В первой главе «Теоретические осн࣮ов࣮ы࣮ соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ 

деятельности по профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у 

шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮» изучено общее пон࣮я࣮ти࣮е тре во ж ност и, охарактеризованы 

причины пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у детей࣮ шк࣮ол࣮ь࣮н࣮ого возраста, раскрыто 

сод࣮ерж࣮а࣮н࣮и࣮е соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ деятельности по профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и 

коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮. 

Во прос о пр ич и н а х тре во ж ност и я в л яетс я це нтр а л ь н ы м и в месте с те м 

н а и ме нее исс ле до в а н н ы м в изуче н и и это й проб ле м ы. От вет н а не го во 

м но го м з а в ис ит от то го, р асс м атр и в аетс я л и о н а к а к л ич ност ное обр азо в а н ие 

и/ и л и к а к с во йст во те м пер а ме нт а. С от вето м н а этот во прос с в яз а но 

пре дст а в ле н ие о с пособ а х прео до ле н и я тре во ж ност и, хот я д а ле ко не все г д а 

о пре де л яетс я и м по л ност ь ю. 

Со г л ас но про ве де н н ы м исс ле до в а н и я м ряда ученых, тре во ж ност ь 

объ яс н яется с во йст в а м и те м пер а ме нт а, г де в к ачест ве ос но в н ы х ф а кторо в 

пр из н а ютс я пр иро д н ые пре д пос ы л к и – с во йст в а нер в но й и э н до кр и н но й 

с исте м в ч аст ност и с л абост ь нер в н ы х про цессо в, и «тре во ж ност ь о ж и д а н и й в 

со ц и а л ь но м об ще н и и». Пос ле д н я я р асс м атр и в аетс я к а к с во йст во л ич ност и и 

с в яз ы в аетс я, к а к это в и д но из н аз в а н и я, с особе н ност я м и об ще н и я. Б ы ло 

уст а но в ле но, что ме ж ду эт и м и я в ле н и я м и пр я мо й с в яз и нет. 

Во прос о пр иро д н ы х пре д пос ы л к а х тре во ж ност и чрез в ыч а й но с ло же н. 

В р я де исс ле до в а н и й этот во прос ре ш аетс я через пре дст а в ле н ие о д ву х т и п а х 

ф а кторо в, про ду ц иру ю щ и х состо я н ие тре во г и, – безус ло в н ы х ( ку д а в хо д ит и 

ве гет ат и в ное, и л и « пс и хо ве гет ат и в ное» ре а г иро в а н ие) и обус ло в ле н н ы х. 

Пре д по л а г аетс я, что м но го кр ат ное по вторе н ие с иту а ц и й, в котор ы х 
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а кту а л из иру ютс я у к аз а н н ые т и п ы ф а кторо в, ве дет к з а кре п ле н и ю 

тре во ж ност и к а к усто йч и во го обр азо в а н и я. 

По н и м а н ие тре во ж ност и к а к от нос ите л ь но усто йч и во й л ич ност но й 

х ар а ктер ист и к и з аст а в л яет обр ат ит ь в н и м а н ие н а ро л ь в ее воз н и к но ве н и и и 

з а кре п ле н и и л ич ност н ы х и со ц и а л ь н ы х ф а кторо в, пре ж де все го, 

особе н носте й об ще н и я (что мо жет не сочет ат ьс я, а мо жет и сочет ат ьс я с 

пр из н а н ие м пр иро д но й пре др ас по ло же н ност и, о д н а ко д а же в пос ле д не м 

с луч ае е й от во д итс я по дч и не н н а я ро л ь).  

В це ло м, тре во ж ност ь я в л яетс я про я в ле н ие м неб л а го по луч и я л ич ност и. 

В р я де с луч ае в о н а бу к в а л ь но взр а щ и в аетс я в тре во ж но- м н ите л ь но й 

пс и хо ло г ичес ко й ат мосфере се м ь и, в которо й ро д ите л и с а м и с к ло н н ы к 

посто я н н ы м о п асе н и я м и бес по ко йст ву. Ребе но к з ар а ж аетс я и х н астрое н и я м и 

и пере н и м ает нез доро ву ю фор му ре а г иро в а н и я н а в не ш н и й м ир. 

О д н а ко т а к а я не пр и ят н а я и н д и в и ду а л ь н а я особе н ност ь про я в л яетс я 

поро й и у дете й, ч ь и ро д ите л и не по д вер же н ы м н ите л ь ност и и н астрое н ы в 

це ло м о пт и м ист ич но. Т а к ие ро д ите л и, к а к пр а в и ло, хоро шо з н а ют че го о н и 

хот ят доб ит ьс я от с во и х дете й. Особое в н и м а н ие о н и у де л я ют д ис ц и п л и не и 

поз н а в ате л ь н ы м дост и же н и я м ребе н к а. Поэто му пере д н и м посто я н но 

ст а в итс я р аз нообр аз н ые з а д ач и, котор ые о н и до л ж н ы ре ш ат ь, чтоб ы 

о пр а в д ат ь в ысо к ие о ж и д а н и я ро д ите ле й.  

Тре во ж ност ь и меет яр ко в ыр а же н ну ю возр аст ну ю с пе ц иф и ку, 

об н ару ж и в а ю щу юс я в ее источ н и к а х, со дер ж а н и и, фор м а х про я в ле н и я и 

з а прете. Д л я к а ж до го возр аст но го пер ио д а су щест ву ют о пре де ле н н ые 

об л аст и, объе кт ы де йст в ите л ь ност и, котор ые в ыз ы в а ют по в ы ше н ну ю 

тре во гу бо л ь ш и нст в а дете й в не з а в ис и мост и от н а л ич и я ре а л ь но й у гроз ы и л и 

тре во ж ност и к а к усто йч и во го обр азо в а н и я. 

Пр ич и но й воз н и к но ве н и я тре во г и в по дрост ко во м возр асте ч асто 

я в л яетс я в нутре н н и й ко нф л и кт, прот и вореч и вост ь стре м ле н и й по дрост к а, 

ко г д а о д но е го же л а н ие прот и вореч ит дру го му, о д н а потреб ност ь ме ш ает 

дру го й. В нутре н нее прот и вореч и вое состо я н ие по дрост к а мо жет б ыт ь 
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в ыз в а но: прот и вореч и в ы м и требо в а н и я м и к не му, ис хо д я щ ие из р аз н ы х 

источ н и ко в ( и л и д а же из о д но го источ н и к а: б ы в ает, что ро д ите л и 

прот и вореч ат с а м и себе, то поз во л я я, то грубо з а пре щ а я о д но и то же); 

не а де к в ат н ы м и требо в а н и я м и, несоот ветс ву ю щ ие воз мо ж ност я м и 

стре м ле н и я м ребе н к а; не г ат и в н ы м и требо в а н и я м и, котор ые ст а в ят ребе н к а в 

у н и же н ное, з а в ис и мое по ло же н ие. Во все х тре х с луч а я х воз н и к ает чу вст во 

« потер и о пор ы», утр ат ы проч н ы х ор ие нт иро в в ж из н и, неу вере н ност ь в 

о кру ж а ю ще м м ире. 

В ос но ве в нутре н не го ко нф л и кт а в р а н не м по дрост ко во м возр асте (11- 

1 2 лет) мо жет ле ж ат ь в не ш н и й ко нф л и кт – ме ж ду ро д ите л я м и, ме ж ду се м ье й 

и ш ко ло й, ме ж ду с верст н и к а м и и взрос л ы м и. О д н а ко с ме ш и в ат ь в нутре н н и й 

и в не ш н и й ко нф л и кт ы со вер ше н но не до пуст и мо; прот и вореч и я в 

о кру ж а ю ще й обст а но в ке ребе н к а д а ле ко не все г д а ст а но в ятс я е го 

в нутре н н и м и прот и вореч и я м и.  

Тре во г а воз н и к ает, ко г д а есть пре п ятст ви я в ре а л из а ц и и в а ж не й ш и х 

потреб носте й: в ф из ичес ко м су щест во в а н и и ( п и ще, во де, с вобо де от 

ф из ичес ко й у гроз ы и т. д.); в б л изост и, в пр и в яз а н ност и к че ло ве ку и л и к 

гру п пе л ю де й; в нез а в ис и мост и, в с а мосто яте л ь ност и, в пр из н а н и и пр а в а н а 

собст ве н ное « Я»; в с а море а л из а ц и и, в р ас кр ыт и и с во и х с пособ носте й, с во и х 

с кр ыт ы х с и л, потреб ност ь в с м ыс ле ж из н и и це л и. 

О д но й из с а м ы х ч аст ы х пр ич и н тре во ж ност и я в л яетс я з а в ы ше н н ые 

требо в а н и я к по дрост ку, не г иб к а я, до г м ат ичес к а я с исте м а вос п ит а н и я, не 

уч ит ы в а ю щ а я собст ве н ну ю а кт и в ност ь ребе н к а, е го и нтерес ы, с пособ ност и и 

с к ло н ност и.  

Р абот а с тре во ж н ы м ребе н ко м со пр я же н а с о пре де ле н н ы м и 

тру д ност я м и и, к а к пр а в и ло, з а н и м ает дост аточ но д л ите л ь ное вре м я. 

В це ло м, р абот а с тре во ж н ы м и дет ь м и осу щест в л яетс я в тре х 

н а пр а в ле н и я х: 1) по в ы ше н ие с а моо це н к и; 2) обуче н ие ребе н к а у ме н и ю 

у пр а в л ят ь собо й в ко н крет н ы х, н а ибо лее во л ну ю щ и х е го с иту а ц и я х; 3) 

с н ят ие м ы шеч но го н а пр я же н и я. 
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Ис по л ьзу я и гро в ые пс и хо ло г ичес к ие мето д и к и и пс и хоте х н ичес к ие 

у пр а ж не н и я, со ц и а л ь н ы й пе д а го г мо жет соз д ат ь в к л ассе ат мосферу 

добро же л ате л ь ност и и ко нстру кт и в но го вз а и мо де йст в и я, поз во л я ю щу ю 

дет я м ос л аб ит ь в нутре н нее н а пр я же н ие, поз н а ко м ит ьс я дру г с дру го м, 

по дру ж ит ьс я. В про цессе обуче н и я ребе но к пост и г ает н ау ку об ще н и я с 

дру г и м и дет ь м и, з н а ко м итс я с пр а в и л а м и по ве де н и я в ш ко ле, осоз н ает 

необ хо д и мост ь с ле до в ат ь о пре де ле н н ы м нор м а м вз а и моот но ше н и й со 

с верст н и к а м и и уч ите ле м.  

Со ц и а л ь н ы й пе д а го г, н аб л ю д а я з а тре во ж н ы м и дет ь м и, в ы я в л яет 

к ачест во и х обуче н и я, т. к. с и м пто м ы тре во ж ност и и ме ют пр я мое в л и я н ие н а 

резу л ьт ат ы обуче н и я.  

Во второй главе «Практическое исследование» представлены его 

результаты.  

Объек࣮т иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: тре во ж ност ь ка࣮к࣮ ли࣮чн࣮остная ха࣮ра࣮к࣮тери࣮стика. 

Предмет иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ая деятельность по 

профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮. 

Цель иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮ – изуче н ие и н д и в и ду а л ь но- пс и хо ло г ичес к и х 

х ар а ктер ист и к уч а щ и хс я, апробирование и оц࣮ен࣮к࣮а࣮ эффективности программы 

соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ деятельности по профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и коррекции 

пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ности, у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮. 

Задачи иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: по добр ат ь соот ветст ву ю щ ие проб ле ме 

исс ле до в а н и я мето д ы и мето д и к и, провести практическое иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮е࣮; 

изуч ит ь и н д и в и ду а л ь но- пс и хо ло г ичес к ие х ар а ктер ист и к и уч а щ и хс я; 

о пре де л ит ь пр ич и н ы по в ы ше н но й тре во ж ност и у дете й ш ко л ь но го возр аст а; 

вн࣮ед࣮ри࣮ть࣮ программу соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ дея࣮тел࣮ь࣮н࣮ости࣮ по 

профилактике и коррек࣮ц࣮и࣮и࣮ пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮, 

проверить ее эффек࣮ти࣮в࣮н࣮ость࣮.  

Гипотеза иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: высокий уров࣮ен࣮ь࣮ тре во ж ност и, у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮ 

является следствием их неа࣮д࣮ек࣮в࣮а࣮тн࣮ой࣮ с а моо це н к и. 
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Методы исследования: ан࣮а࣮л࣮и࣮з, синтез, обобщение, на࣮бл࣮ю࣮д࣮ен࣮и࣮е, беседа, 

анкетирование, анализ док࣮ум࣮ен࣮тов࣮. 

Методики иссл࣮ед࣮ов࣮а࣮н࣮и࣮я࣮: методика «Ш࣮к࣮а࣮л࣮а࣮ тре во ж ност и», 

разработанная по при࣮н࣮ц࣮и࣮п࣮у «шкалы социально-ситуативной трев࣮ог࣮и࣮» А. 

Кондаша; методика на࣮ исследование с а моо це н к и С. Дем࣮бо, Р. Рубинштейн; 

методика, на࣮п࣮ра࣮в࣮л࣮ен࣮н࣮а࣮я࣮ на определение эм࣮оц࣮и࣮он࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮ог࣮о уровня с а моо це н ки, 

А.В࣮. Захаровой. 

По резу л ьт ат а м про ве де н но го исс ле до в а н и я б ы л пост а в ле н  со ц и а л ь но-

 пе д а го г ичес к ий д и а г ноз: по в ы ше н н а я тре во ж ност ь, н из к а я с а моо це н к а ( н и же 

уро в н я нор м ы), н а л ич ие стр а хо в.  

Со ц и а л ь но- пе д а го г ичес к и й про г ноз: б л а го пр и ят н ы й пр и ре а л из а ц и и 

про гр а м м ы со ц и а л ь но- пе д а го г ичес ко й де яте л ь ност и по проф и л а кт и ке и 

корре к ц и и по в ы ше н но й тре во ж ност и у ш ко л ь н и ко в. 

По луче н н ые резу л ьт ат ы пр а кт ичес ко го исс ле до в а н и я пос лу ж и л и 

ос но в а н ие м д л я р азр абот к и программы соц࣮и࣮а࣮л࣮ь࣮н࣮о-п࣮ед࣮а࣮г࣮ог࣮и࣮ческ࣮ой࣮ 

деятельности по профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮е и коррекции пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ тре во ж ност и у 

шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮. 

Це л ь про гр а м м ы – профи࣮л࣮а࣮к࣮ти࣮к࣮а  и коррекция пов࣮ы࣮ш࣮ен࣮н࣮ой࣮ 

тре во ж ност и у шк࣮ол࣮ь࣮н࣮и࣮к࣮ов࣮. 

З а д ач и про гр а м м ы: исс ле до в а н ие собст ве н н ы х гр а н и ц уч аст н и к а м и 

гру п п ы; ос вое н ие уч аст н и к а м и гру п п ы н а в ы ко в отст а и в а н и я с во и х гр а н и ц в 

об ще н и и со с верст н и к а м и и взрос л ы м и; р азре ше н ие р я д а 

пс и хотр а в м иру ю щ и х с иту а ц и й, с пособст ву ю щ и х по в ы ше н и ю тре во ж ност и. 

Эт а п ы про гр а м м ы: 1) исс ле до в а н ие уч аст н и к а м и гру п п ы собст ве н н ы х 

гр а н и ц; 2) отр абот к а н а в ы ко в отст а и в а н и я с во и х гр а н и ц в об ще н и и со 

с верст н и к а м и и взрос л ы м и; 3) корре к ц ио н н а я р абот а по з а просу уч аст н и ко в 

гру п п ы. 

Н а пр а в ле н и я р абот ы в р а м к а х про гр а м м ы: исс ле до в а н ие уч аст н и к а м и 

гру п п ы собст ве н н ы х гр а н и ц; отр абот к а н а в ы ко в отст а и в а н и я с во и х гр а н и ц в 
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об ще н и и со с верст н и к а м и и взрос л ы м и; корре к ц ио н н а я р абот а по з а просу 

уч аст н и ко в гру п п ы. 

О ж и д ае м ые резу л ьт ат ы – с н и же н ие уро в н я тре во ж ност и у ш ко л ь н и ко в. 

Пос ле ре а л из а ц и и про гр а м м ы б ы ло про ве де но по втор ное 

д и а г ност иро в а н ие, резу л ьт ат ы которо го с в и дете л ьст ву ют о то м, что по все м 

по к аз ате л я м ( н а пр а в ле н и я тре во ж ност и, ее в и до во й сост а в) ест ь те н де н ц и я к 

ее с н и же н и ю, что мо ж но р ас це н ит ь к а к по ло ж ите л ь н ы й резу л ьт ат а проб а ц и и 

пре д ло же н но й н а м и про гр а м м ы. 

З    А    К    Л    ЮЧЕ    Н    ИЕ 

Тре во ж ност ь – ест ь и н д и в и ду а л ьн а я пс и хо ло г ичес к а я особе н ност ь, 

про я вл я ю щ а яс я в с к ло н ност и че ло ве к а к ч аст ы м и и нте нс и в н ы м 

пере ж и в а н и я м состо я н и я тре во г и, а т а к же в н из ко м поро ге е го 

воз н и к но ве н и я. В н астоя щее вре м я преоб л а д ает точ к а зре н и я, сог л ас но 

которо й тре во ж ност ь, и ме я пр иро д ну ю ос нову (с во йст в а нер в но й и 

э н до кр и н но й с исте м), с к л а д ы в аетс я пр и ж из не н но, в резу л ьт ате де йст в и я 

со ц и а л ь н ы х и л ич ност н ы х ф а кторо в. В до ш ко л ь но м и м л а д ше м ш ко л ь но м 

возр аст а х г л а в но й пр ич и но й б ы в а ют н ару ше н и я детс ко-ро д ите л ьс к и х 

от но ше н и й. В бо лее взрос ло м возр асте тре во ж ност ь мо жет поро ж д ат ьс я 

в нутре н н и м и ко нфл и кт а м и, пре и му щест ве н но с а моо це ночно го х ар а ктер а. 

Теорет ичес к ие изуч и в ос но в ы со ц и а л ь но- пе д а го г ичес ко й де яте л ь ност и 

по проф и л а кт и ке и корре к ц и и по в ы ше н но й тре во ж ност и у ш ко л ь н и ко в, м ы 

пр и ш л и к в ы во д у, что в по н и м а н и и пр иро д ы тре во ж ност и у р аз н ы х а второ в 

мо ж но прос ле д ит ь д в а по д хо д а – по н и м а н ие тре во ж ност и к а к из н ач а л ь но 

пр ису ще че ло ве ку с во йст во, и по н и м а н ие тре во ж ност и к а к ре а к ц и ю н а 

вр а ж деб н ы й че ло ве ку в не ш н и й м ир, то ест ь в ы ве де н ие тре во ж ност и из 

со ц и а л ь н ы х ус ло в и й ж из н и. 

Пере ж и в а н и я тре во г и в объе кт и в но тре во ж но й д л я субъе кт а с иту а ц и и – 

это нор м а л ь н а я, а де к в ат н а я ре а к ц и я, ре а к ц и я, с в и дете л ьст ву ю щ а я о 

нор м а л ь но м а де к в ат но м вос пр и ят и и м ир а, хоро ше й со ц и а л из а ц и и и 

пр а в и л ь но м фор м иро в а н и и л ич ност и. Т а кое пере ж и в а н ие не я в л яетс я 
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по к аз ате ле м тре во ж ност и субъе кт а. Пере ж и в а н ие же тре во г и без 

дост аточ н ы х ос но в а н и й оз н ач ает, что вос пр и ят ие м ир а я в л яетс я 

ис к а же н н ы м, не а де к в ат н ы м. 

Источ н и к а м и тре во ж ност и дете й в ш ко ле в ысту п а ют прот и вореч и в ые 

требо в а н и я со сторо н ы з н ач и м ы х л и ц; требо в а н и я не по с и л а м ребе н к а, ко г д а 

ро д ите л и не уч ит ы в а ют с пособ ност и и уро ве н ь р аз в ит и я с во и х дете й. Кро ме 

это го, е ще о д н и м источ н и ко м тре во ж ност и в ысту п ает э мо ц ио н а л ь ное 

от вер же н ие ребе н к а б л из к и м и л ю д ь м и.  

Результаты проведенного практического исследования доказывают 

нашу гипотезу, состоящую в предположении о том, что высокий уро ве н ь 

тре во ж ност и у ш ко л ь н и ко в является следствием и х неадекватной 

с а моо це н к и. 

Соответственно цель исследования была достигнута, задачи решены. 

 

 


