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В работе описываются результаты реализации программы, ориентированной на изуче-

ние зависимости тревожности младших школьников от культуры общения с ними их ро-

дителей. Разработав и реализовав диагностическую программу, направленную на изуче-

ние уровня тревожности детей младшего школьного возраста, и получив данные о том, 

что для абсолютного большинства респондентов характерен уровень тревожности, 

превышающий нормативные показатели, типичные для данной возрастной категории, 

мы предположили, что причиной этого может быть отсутствие у родителей необходи-

мых знаний и умений организации общения с детьми. Разработав и реализовав в практи-

ке исследования диагностическую программу, направленную на изучение культуры обще-

ния родителей, мы выявили прямую зависимость между уровнем тревожности детей и 

культурой общения с ними со стороны их родителей. Сделанный вывод свидетельству-

ет о необходимости разработки и целенаправленной реализации в практике работы с 

детьми и их родителями системы психолого-педагогического сопровождения процесса 

оптимизации общения родителей со своими детьми и, как следствие, снижения тревож-

ных состояний у младших школьников. 

Ключевые слова: тревожность, общение, культура общения, культура общения в си-

стеме «родитель — ребенок», младший школьный возраст. 
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The paper describes the results of the implementation of an experimental program aimed at study-

ing the dependence of the anxiety of junior schoolchildren on the culture of communication with 

them by their parents. Having developed and implemented a diagnostic program aimed at studying 

the level of anxiety in children of primary school age, and having received data that the vast majori-

ty of respondents have a typical level of anxiety that exceeds the normative indicators typical for 

this age category, we assumed that the reason for this fact may be ineffective communication in 

the parent-child system. Having developed and implemented in the practice of experimental re-

search a diagnostic program aimed at studying the culture of communication between parents, we 

identified a direct relationship between the level of anxiety of children and the culture of communi-

cation with them on the part of their parents. The conclusion drawn indicates the need for the de-

velopment and purposeful implementation in practice of working with children and their parents of a 

system of psychological and pedagogical support for the process of optimizing communication be-

tween parents and their children and, as a result, leveling anxiety states in younger schoolchildren. 

Keywords: anxiety, communication, communication culture, communication culture in the “parent-

child” system, primary school age. 
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Введение 

Одной из актуальных проблем, к которым обращаются ученые, была и остается проблема 

общения (работы Н.И. Верещагиной, Е.Н. Гвоздевой, О.В. Горбатовой, А.С. Никулиной, А.А. Ша-

линой и т.д.). Более того, как полагают А.Н. Васильева [3], Н.В. Формановская [15], Р.П. Хакурино-

ва [16] и некоторые другие исследователи, современность характеризуется не только активизаци-

ей интереса к проблеме общения, но и изучением культуры общения как фактора, характеризую-

щего и культуру человека, и культуру общества в целом (труды В.Л. Бенина, Е.М. Верещагина, 

Л.К. Гейхман, И.А. Ильяевой и др.). 
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Рассматривая общение как «механизм, посредством которого становится возможным суще-

ствование и развитие человеческих отношений — все символы разума вместе со способами их 

передачи в пространстве и сохранения во времени» (Ч. Кули [4, с. 319]), «процесс установления и 

развития контактов между живыми организмами, порождаемый потребностями совместной дея-

тельности, включающий в себя обмен информацией, обладающий взаимным восприятием и по-

пытками влияния друг на друга» (Д.К. Льюис [7, с. 15]), «осознанный, рационально оформленный, 

целенаправленный информационный обмен между людьми, сопровождающийся индивидуализа-

цией собеседников, установлением эмоционального контакта между ними и обратной связью» 

(О.Н. Чарыкова, З.Д. Попова, И.А. Стернин [17, с. 212]) и объективно доказав, что общение — это 

единственно возможный путь сохранения, передачи и приумножения культурно-исторического 

наследия человечества, ученые (Э. Берн, Дж. Мид, Ж. Пиаже, Б.Г. Ананьев, A.A. Бодалев, 

Л.И. Божович, Л.C. Выготский, В.П. Конецкая, М.И. Лисина, A.B. Петровский и др.) установили, что 

особое значение оптимально организованное общение имеет на базовых уровнях онтогенеза, ко-

гда ребенок только лишь начинает постигать тайны и законы окружающего его мира, максимально 

«открыт» тому социальному опыту, который, по мнению А.А. Реана, выступает важнейшим меха-

низмом развития его личности, «фундаментом, который <…> определяет особенности его отно-

шения к миру <…> объективно обусловливает становление самосознания, самооценки личности, 

<…> ее мировоззрения, системы ценностных ориентаций и т. д.» [9, с. 232]. 

И, несомненно, говоря о культуре общения, касаются ученые и вопроса о роли именно куль-

туры общения родителей с ребенком для его полноценного развития (Дж. Боулби, А. Фрейд, 

Э. Фромм, К Хорни, Э. Эриксон; Б.Г. Ананьев, З.К. Бгуашева, Л.С. Выготский, В.В. Дубанова, 

И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.С. Спиваковская, А.А. Шалина и др.). Так, Дж. Боулби [2] именно 

любовь и привязанность матери к ребенку и его ответные чувства рассматривает как важнейшие 

средства и эффективной коммуникации, и полноценного развития малыша. 

Аналогичный вывод делает и З.К. Бгуашева [1], говоря, что только лишь позитивное взаимо-

действие в системе «родитель — ребенок», признание и уважение взрослым ребенка как лично-

сти и индивидуальности будет способствовать развитию у него понимания собственной значимо-

сти и важности, ценностного отношения к себе и, как следствие, психологического здоровья и 

благополучия. 

Вместе с тем, как показывают результаты многих современных ученых (Г.А. Арина, Н.А. Ко-

валенко, А.А. Михеева, В.В. Николаева, А.А. Шалина и др.), именно характер и направленность 

взаимодействия ребенка с самыми близкими людьми — родителями — не позитивно, а негативно 

влияет на их здоровье и полноценное развитие [12]. 

Цель нашего исследования — изучение влияния общения с родителями на снижение тре-

вожности у детей младшего школьного возраста. 

К данной проблеме мы обратились не случайно! Поступление в школу — новый этап в жизни 

ребенка, который вызывает у него много эмоций и переживаний, требующих от него большого 

напряжения (Г.А. Арина, Н.А. Коваленко, А.А. Михеева, В.В. Николаева, Л.А. Хотина и др.) и, как 

следствие, для многих учащихся начальных классов повышенный уровень тревожности — явле-

ние типичное. Родители же, общаясь с ребенком, далеко не всегда склонны учитывать данные 

состояния… 

Результаты исследования 

В структуре своего исследования мы выделили 3 направления. 

1 направление — разработка и реализация программы мониторинга уровня тревожности де-

тей младшего школьного возраста. Данная программа предполагала использование метода 

наблюдения и диагностического комплекса, включавшего методики: «Градусник» Ю.Я. Киселева, 

позволяющую оценить уровень ситуационно переживаемого эмоционального состояния [10]; 
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«ДЕРЕВО» Д. Лампмена (в адаптации Л.П. Пономаренко), предполагающую оценку эмоциональ-

ного состояния школьника [8]; «Шкала ситуативной тревожности (СТ)» Ч.Д. Спилбергера (русско-

язычная адаптация Ю.Л. Ханина) [6]. Мы считаем, что комплексное использование разработанной 

нами диагностической программы [13] не только позволит собрать максимально емкую информа-

цию об уровне тревожности учащихся, но и даст возможность понять, что провоцирует появление 

тревожного состояния у каждого ребенка, и, как следствие, — спроектировать последующую ра-

боту с ними. 

Наше исследование проводилось на базе одной из школ г. Нижнего Новгорода. Респонден-

тами выступили учащиеся 2 класса. 

Какие же результаты были получены? 

Высокий уровень тревожности выявлен у 38% респондентов, принявших участие в нашем 

исследовании. Для них типичны высокая степень возбуждения, в обучении данные дети заранее 

настроены на неудачу, беспокоятся даже из-за незначительных проблем, со сверстниками прак-

тически не контактируют. 

Средний уровень тревожности характеризуется более спокойным эмоциональным состояни-

ем ребенка. В ситуациях, к которым уже успели адаптироваться, дети общительны, способны 

адекватно оценивать себя. С одноклассниками у данных детей отношения нейтральные, они при-

нимают участие в беседах или играх, но сами инициаторами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми практически не выступают. Детей со средним уровнем тревожности нами выявлено 

35% всей выборки. 

Низкий уровень тревожности характеризуется минимальной интенсивностью возбуждения. 

Данные дети активно контактируют с одноклассниками, способны инициировать общение. В 

нашей выборке респондентов с низким уровнем тревожности лишь 27%. 

Таким образом, у абсолютного большинства (73%) респондентов, принявших участие в 

нашем исследовании, уровень тревожности превышает допустимые нормативы. 

Предположив, что причиной повышенного уровня тревожности детей может быть отсутствие 

у родителей знаний и умений в области организации продуктивного общения с детьми, целью 

2 этапа нашего исследования мы определили проектирование и реализацию диагностической 

программы для родителей, направленной на изучение содержания, характера и направленности, 

а также культуры их общения с детьми. 

Понимая под культурой общения активное межличностное субъект-субъектное взаимодей-

ствие людей, базирующееся на принципах взаимного уважения и принятия и предполагающее 

ориентацию общающихся друг на друга через учет их личных потребностей, интересов и возмож-

ностей [5, с. 50], а также выделив в качестве важнейших показателей культуры общения харак-

тер, направленность и модальность эмоциональной окрашенности контактов родителей с 

ребенком и способность к проявлению ингибиции — фасилитации в процессе общения [11], — в 

диагностическую программу для родителей мы включили методику «Направленность личности в 

общении» (НЛО-А) С.Л. Братченко, Опросник родительского отношения А.Я. Варги и В.В. Столи-

на, а также Опросник ОДРЭВ (особенности детско-родительского эмоционального взаимодей-

ствия) Е.И. Захаровой. 

Результаты исследования по пакету диагностических методик для родителей свидетель-

ствуют о том, что для большинства родителей (67%) наших воспитанников типичен средний уро-

вень культуры общения со своими детьми. Их характеризует либо альтероцентристская (35% ре-

спондентов), либо манипулятивная направленность общения с детьми (32% родителей). Данные 

родители проявляют стремление понять ребенка лишь с целью управления его поведением, по-

лучения необходимой информации о ребенке в сочетании с собственной закрытостью и неис-

кренностью. Они постоянно ощущают тревогу за ребенка, не предоставляют ему самостоятельно-

сти. Проявляя способность чувствовать эмоциональное состояние ребенка, они не стремятся к 
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пониманию причин, его вызвавших, не склонны демонстрировать свои эмоции, сопереживая ре-

бенку. Стремление к телесному контакту с ребенком у данных родителей ситуативно, что не мо-

жет обеспечить ребенку полного удовлетворения потребности в безопасности и защищенности. 

Высокий уровень культуры общения родителей с детьми типичен лишь для 19% родителей, 

принявших участие в нашем исследовании. Он характеризуется диалогической направленностью 

общения, устойчивой ориентацией родителей на равноправие в общении с ребенком, доверие и 

уважение к нему, стремлением к взаимопониманию и коммуникативному сотрудничеству и твор-

ческому развитию в общении со своими детьми. Данные родители полностью принимают своих 

детей, уважают их индивидуальность, стремятся проводить много времени с детьми, одобряют их 

интересы и планы. Они заинтересованы в делах ребенка, стараются во всем ему помочь, сочув-

ствуют ему, высоко оценивают как его интеллектуальные, так и творческие способности, испыты-

вая чувство гордости за него, поощряют инициативу и самостоятельность ребенка, стремясь быть 

с ним на равных, в спорных вопросах способны и готовы встать на точку зрения ребенка, поддер-

жать его, в сложных ситуациях стремятся помочь, поддержать ребенка, вселить уверенность в 

своих силах, демонстрируя таким образом, что ребенок не одинок в решении проблем, а ошибоч-

ное решение не лишает его родительской любви и заботы. 

Для 16% респондентов типичен низкий уровень культуры общения с детьми. Данных роди-

телей отличает либо стремление к авторитарному общению родителя с ребенком, либо конформ-

ная направленность в общении. Воспринимая своего ребенка плохим, неприспособленным, не-

удачливым, испытывая в отношении ребенка досаду, раздражение, обиду, не доверяя ребенку и 

не уважая его, но требуя от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, они стремятся 

навязать ребенку во всем свою волю. Данные родители не способны встать на точку зрения ре-

бенка, чувствовать его эмоциональное состояние и сопереживать ребенку. Стремление к телес-

ному контакту с ребенком у данных родителей отсутствует или, напротив, гипертрофировано, что 

не может обеспечить ребенку полного удовлетворения потребности в безопасности и защищен-

ности. 

Соотнеся уровни тревожности детей и уровни культуры общения с ними их родителей, мы 

обнаружили прямую зависимость между ними. Высокий уровень тревожности типичен исключи-

тельно для детей, родители которых демонстрируют низкий уровень культуры общения [12]. 

Выводы 

Как отмечают в своем исследовании З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова и Д.В. Натарова, «одна из 

актуальных задач современной системы образования — не только дать знания обучающемуся, но 

и помочь ему адаптироваться к сложным, быстро меняющимся условиям жизни. Становится оче-

видной необходимость создания условий, которые в современном контексте обеспечиваются 

<…> современной методико-технической базой, способствующей специальному обучению и раз-

витию у обучающихся навыков, которые они могут использовать в своей дальнейшей жизни» [14]. 

По нашему мнению, к таким условиям можно отнести и систему психолого-педагогических меро-

приятий, направленных на снижение уровня тревожности у младших школьников через оптимиза-

цию культуры общения в системе «родитель — ребенок». 

Разработку, апробацию и последующее активное внедрение в практику работы с родителя-

ми данной системы психолого-педагогических мероприятий мы и определяем целью своей после-

дующей исследовательской деятельности. 
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