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Постановка  проблемы.  Данные  научной  литературы  свидетельствуют,  что 
психическое  здоровье  детей  зависит  от  социально‐экономических,  экологических, 
культурных,  психологических  и  многих  других  факторов  [3].  Но  наиболее  мощным  по 
своему  влиянию  на  общее  развитие  личности  ребёнка  является  социальный  опыт, 
приобретенный в семье. Неформальное общение, атмосфера любви и заботы взрослых о 
детях,  ежедневная  совместная  трудовая  деятельность,  по  мнению  корифея  воспитания 
молодежи  А.С.  Макаренко  и  его  последователей,  создают  уникальные  возможности  для 
формирования  у  младших  членов  семьи  моральных  ценностей,  отношений,  жизненных 
установок [2]. 

Анализ  актуальних  публикаций.  В  основу  нашего  исследования  положены  
теоретические  концепции  известных  отечественных  психологов  В.С. Мухиной, 
Л.С. Выготского относительно закономерностей развития детской психики, особенностей 
дошкольного возраста как особого периода в становлении личности; работы ряда учёных, 
изучавших семью и семейные отношения (Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина, А.И. Захарова и 
др. [4; 6; 12; 18]). 

По  мнению  Л.И.  Божович,  А.А.  Бодалева,  В.С.  Мухиной,  ребенок  как  самый 
чувствительный  член  социума  подвергается  различным  негативным  воздействиям,  что 
отрицательно сказывается на его психике [2; 3; 12]. В последние годы, как свидетельствуют 
экспериментальные  исследования,  наиболее  распространенными  отрицательными 
явлениями в детской среде, по мнению А.М. Прихожан, А.И. Захарова, являются тревожность 
и страхи у детей  [7; 14]. При этом ведущим фактором, влияющим на формирование у них 
тревожности, к сожалению, следует признать психологический микроклимат семьи [6; 9]. 

Проблема  семейного  воспитания  все  больше  привлекает  к  себе  внимание  педагогов, 
социологов,  психологов  и  психотерапевтов.  Затрагиваются  различные  сферы  детско‐
родительских отношений: особенности воспитания ребенка и отношение к нему родителей, 
характерные  особенности  личности  ребенка  как  результат  семейных  воздействий, 
особенности  личности  родителей,  характер  супружеских  отношений  и  т.  д.  [1;  8;  16]. 
Исследования Е.О. Смирновой и М.В. Быкова ясно показали, что психическое развитие ребенка 
определяется его эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества с родителями. 
Можно утверждать, что на детско‐родительских отношениях сказывается тип семьи, позиция, 
которую занимают взрослые, стили отношений и роль, которую они отводят ребенку в семье, 
а значит, под влиянием типа родительских отношений формируется и личность ребенка [17]. 
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На наш вигляд, стиль родительского воспитания и особенности семейных взаимоотношений 
особенно сильно влияют на возникновение тревожности у детей дошкольного возраста.  

Решение  проблемы  детской  тревожности  требует  как  можно  более  раннего 
определения  причин  её  возникновения  и  особенностей  проявления  с  целью  её 
дальнейшей  коррекции  и  профилактики,  поэтому  актуальность  проблемы  семейных 
отношений остается неизменно острой на протяжении развития общества. 

Цель  нашого  исследования  –  изучить  и  научно  обосновать  оптимизированные  пути 
детско‐родительских  отношений  для  ограничения  влияния  на  формирование 
тревожности у детей дошкольного возраста. 

Материалы  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе  детского  сада  
«Василек» №  25  г.  Днепродзержинска,  Украина.  Всего  обследовано  80  человек,  выборка 
сплошная. Из них   40 детей дошкольного возраста, 21 девочка и 19 мальчиков. Средний 
возраст 5± 1  год. Для определения влияния родителей на формирование тревожности у 
детей параллельно обследованы и их родители. Всего протестировано 40 семей, из них 29 
полных.  Для  характеристики  присущих  черт  тревожности  у  детей  и  сопоставления 
соответствия  объективных  данных  с  результатами  тестирования  в  исследовании 
приняли участие четыре  воспитателя. 

Для  исследования  уровня  тревожности  у  детей    дошкольного  возраста  применялся 
тест  тревожности Р.Темпла,  В.Амена, М.Дорки  с  использованием    14  рисунков,  отдельно 
для девочек и мальчиков. Обследование проводили индивидуально с каждым ребенком, в 
отдельном помещении [10].  

Для определения уровня положительного (ППС) и отрицательного (НПС) психического 
состояний  использовалась  методика  «Паровозик»[14].  Для  характеристики  присущих 
черт  тревожности  у  детей  и  сопоставления  соответствия  объективных  данных  с 
результатами тестирования использовалась методика определения уровня тревожности 
Сирса. Вместе с воспитателем на основе наблюдения дети оценивались в соответствии с 
признаками  шкалы  Сирса  [19].  Для  измерения  уровня  тревожности  ребенка 
использовалась  методика  Г.П. Лаврентьевой  и  Т.М.  Титаренко  [11].  Для  определения 
особенностей  воздействия  родителей  на  ребенка  в  семье  использовалась  методика 
С.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) [16]. 

Отношение  родителей  (прежде  всего  матерей)  к  разным  сторонам  семейной  жизни 
(семейной  роли)  изучалось  с  помощью  методики  «PARI»  (parental  attitude  research 
instrument) [13]. 

По  результатам  вышеперечисленных  методик  мы  распределили  детей  согласно 
уровням  тревожности:  высокий  уровень,  средний  уровень,  низкий  уровень.  Далее  были 
распределены результаты родителей по методикам «АСВ» и «PARI» на две группы: группа 
№ 1 – родители тревожных детей и группа № 2 – родители детей с низкой тревожностью. 
Для  определения  различий  между  этими  группами  мы  использовали  критерий 
Стьюдента, направленный на оценку различий средних значений величин двух выборок, 
которые распределены по нормальному закону. 

По  методике  «АСВ»  различия  наблюдаются  по  шкале  «неустойчивость  стиля 
воспитания»  (Н),  t=2.8.  Различия  наблюдаются  также  по  шкале  «воспитательная 
неуверенность родителей» (ВН), t=3.1. Это свидетельствует о том, что перераспределение 
власти  в  этих  семьях  между  родителями  и  ребенком  происходит  в  пользу  ребенка. 
Различия  между  группами  выявлены  и  по  шкале  «неразвитость  родительских  чувств» 
(НРЧ), t=3.2. Это необходимо трактовать как слабость, неразвитость родительских чувств, 
нежелание иметь дело с ребенком, плохая переносимость его общества, поверхностность 
интереса к его делам. Также есть различия по шкале «проекция на ребенка собственных 
нежелательных  качеств»  (ПНК),  t=3.7.  Они  показывают,  что  родители  видят  в  ребенке 
отрицательные черты характера, которые имеют, но не признают в себе самих. Различия 
также выявленны по шкале «вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания» 
(ВК), t=3.6 (табл. 1; рис. 1). 
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По методике  «PARI» различия наблюдаются по признакам  «чрезмерная  забота»  (ЧЗ), 
t=2.8, и «подавление агрессивности» (ПА), t=3.2. Признаки «опасения обидеть» (ОО), t=2.1, 
«исключение  внешних  воздействий»  (В),  t=2.2,  находятся  в  зоне  неопределенности.  В 
группе № 1 средние значения этих показателей больше. Различия между группами также 
есть  по  признакам  «семейные  конфликты»  (СК),  t=3.9,  что  свидетельствует  о 
конфликтности  и  переносе  семейного  конфликта  на  производственные  отношения; 
«неудовлетворенность ролью хозяйки дома» (НРХ), t=3, что свидетельствует о приоритете 
производственных  проблем  над  семейными,  о  вторичности  интересов  семьи; 
«равнодушие»  мужа»  (РМ),  t=3,  свидетельствует  об  отстранённости  мужа  от  дел  семьи;  
«несамостоятельность  матери»  (НМ),  t=3.1,  что  свидетельствует  о  необходимости 
посторонней помощи в воспитании ребенка (табл. 1; рис. 2). 

Таблица 1 
Результаты статистического анализа влияния семьи на тревожность 

дошкольников 

Методики  Шкалы  Т‐критерий 
Стьюдента 

Неустойчивость стиля воспитания (Н)  2,8 

Воспитательная неуверенность родителей (ВН)  3,1 

Неразвитость родительских чувств (НРЧ)  3,2 

Проекция нежелательных качеств (ПНК)  3,7 

Анализ 
семейных 
взаимоотно
шений (АСВ) 
 
  Вынесение конфликта в сферу воспитания (ВК)  3,6 

Чрезмерная забота (ЧЗ)  2,8 

Подавление агрессивности (ПА)  3,2 

Опасение обидеть (ОО)  2,1 

Исключение внешних воздействий (ИВВ)  2,2 

Семейные конфликты (СК)  3,9 

Неудовлетворенность ролью хозяйки (НРХ)  3 

Равнодушие мужа (РМ)  3 

PARI(parenta
l attitude 
research 
instrument) 
 
 
 
  Несамостоятельность матери (НМ)  3,1 

 
По  результатам  данных  исследований  мы  определили  влияние  таких  показателей: 

«неустойчивость  стиля  воспитания»  (Н),  t=2.8;  «воспитательная  неуверенность  родителей» 
(ВН),  t=3.1;  «неразвитость  родительских  чувств»  (НРЧ),  t=3.2;  «проекция  на  ребенка 
собственных нежелательных качеств» (ПНК), t=3.7; «вынесение конфликта между супругами в 
сферу воспитания»  (ВК),  t=3.6; «чрезмерная забота»  (ЧЗ),  t=2.8; «подавление агрессивности» 
(ПА),  t=3.2;  «опасения  обидеть»  (ОО),  t=2.1;  «семейные  конфликты»  (СК),  t=3.9; 
«неудовлетворенность  ролью  хозяйки  дома  »  (НРХ),  t=3;  ««равнодушие»  мужа»  (РМ),  t=3;  
«несамостоятельность  матери»  (НМ),  t=3.1  на  формирование  тревожности  у  детей 
дошкольного возраста. 
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Рис. 1. Диаграмма влияния показателей семейных взаимоотношений по методике АСВ  
на тревожность детей дошкольного возраста 

 

 

Рис. 2. Диаграмма влияния показателей семейных взаимоотношений по методике PARI  
на тревожность детей дошкольного возраста 

 
Выводы 
1. Согласно данным научной литературы, наиболее мощным по своему влиянию на общее 

развитие  личности  детей  является  социальный  опыт,  приобретенный  в  семье.  Как 
свидетельствуют  специальные  экспериментальные  исследования  многих  ученых, 
психологический микроклимат семи является ведущим фактором, влияющим на проявление 
тревожности у детей. 

2. По результатам проведенных нами исследований на выявление тревожности у детей по 
уровням (высокий, средний, низкий), с высокой достоверностю  (t > 2) критерия Стьюдента по 
всем шести использованным нами методикам выявлено, что формированию высокого уровня 
тревожности  способствуют:  неустойчивость  стиля  воспитания  (t  =  2.8);  воспитательная  
неуверенность  родителей  (t  =  3.1);  неразвитость  родительских  чувств  (t  =  3.2);  вынесение 
конфликта между супругами в сферу воспитания (t = 3.6); проекция на ребенка собственных 
нежелательных  качеств  (t  =  3.7);  несамостоятельность  матери  (t  =  3.1);  опасения  обидеть  
(t  =  2.1);  исключение  внешних  воздействий  (t  =  2.2);  семейные  конфликты  (t  =  3.9); 
недовольство ролью хозяйки дома (t = 3.0); равнодушие мужчины (t = 3.0); чрезмерная забота 
(t = 2.8) подавления агрессивности (t = 3.2). 

Предложения. Психопрофилактическая и психокоррекционная работа по преодолению 
тревожности  дошкольников  должна  проводиться  комплексно  в  несколькольких 
взаимосвязанных направлениях. 

1.  Психологическое  просвещение  родителей,  которое  должно  включать  три  блока: 
а)предотвращение  негативных  взаимоотношений  в  семье  как  фактора  влияния  на 
возникновение  и  закрепление  тревожности;  б)  устранение  результатов  воздействия 
плохого эмоционального самочувствия взрослых на эмоциональное самочувствие детей; 
в) развитие у детей чувства уверенности в собственных силах.  



ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 12 

 251

2.  При  психологическом  просвещении  воспитателей,  на  лекциях,  семинарах,  должны 
быть  оговорены  причины  развития  тревожности  как  устойчивой  черты  личности, 
существенно влияющей на возможность достижения ребёнком жизненных успехов. 
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СІМ’Я ЯК ПЛАТФОРМА ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Розглянуто  фактори  впливу  сім'ї  на  формування  рівня  тривожності  у  дітей  дошкільного  віку: 
нестійкість  стилю  виховання;  виховна  невпевненість  батьків;  нерозвиненість  батьківських  почуттів; 
проекція на дитину власних небажаних якостей; винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання; 
надмірна турбота; придушення агресивності; побоювання образити; сімейні конфлікти та інші. 

Ключові слова: дошкільнята, тривожність, сім’я, виховання,  взаємовідносини. 
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FAMILY AS A PLATFORM FOR THE FORMATION OF THE LEVEL OF ANXIETY IN CHILDREN  
OF PRESCHOOL AGE 

The factors of family influence on the formation of the level of anxiety in preschool children: the instability 
of parenting styles, educational uncertainty parents undeveloped parental  feelings; projection on the child's own 
undesirable qualities, the imposition of the conflict between the spouses in the sphere of education, excessive care, 
suppression of aggression, fear of offending, family Conflicts and others. 

Key words: preschool children, anxiety, family, parenting, relationships. 

 




