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Диагностика школьной тревожности. 
Тест Филлипса. 

4 классы март 2017. 

высокий уровень 

повышенный 
уровень 

норма 



Тревожность - это "индивидуальная психологическая 

особенность, заключающаяся в повышенной склонности 

испытывать беспокойство в самых различных жизненных 

ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не 

предрасполагают. 

Тревога - это эпизодические проявления беспокойства 

волнения ребенка 

Тревожность является устойчивым состоянием. 

Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией 

и проявляется почти всегда. Это состояние сопутствует 

человеку в любом виде деятельности.  



Различие терминов "страх" и "тревога"  

Когда же человек боится чего-то конкретного, мы говорим о 

проявлении страха. 

Тревога - это комбинация некоторых эмоций, а страх - лишь одна 

из них. 

Страх может развиваться у человека в любом возрасте 

В 1-3 года нередки ночные страхи,  

на 2-м году жизни, наиболее часто проявляется страх 

неожиданных звуков, страх одиночества, страх боли (и 

связанный с этим страх медицинских работников). 

В 3-5 лет для детей характерны страхи одиночества, темноты и 

замкнутого пространства. 

В 5-7 лет ведущим становится страх смерти. 

От 7 до 11 лет дети больше всего боятся "быть не тем, о ком      

хорошо говорят, кого уважают, ценят и понимают». 



Тревожность развивается вследствие наличия у 

ребенка внутреннего конфликта, который может быть 

вызван: 

1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми 

родителями, либо родителями и школой.  

2. Неадекватными требованиями (чаще всего 

завышенными).  

3. Негативными требованиями, которые унижают 

ребенка, ставят его в зависимое положение.. 



Тревожность ребенка во многом зависит от уровня 

тревожности окружающих его взрослых.  

Высокая тревожность педагога или родителя передается 

ребенку. 

 В семьях с доброжелательными отношениями дети менее 

тревожны, чем в семьях, где часто возникают конфликты.  

После развода родителей, уровень тревожности ребенка не 

снижается, а, как правило, резко возрастает.  

Тревожность детей возрастает, если родители не 

удовлетворены своей работой, жилищными условиями, 

материальным положением.  

Авторитарный стиль родительского воспитания в семье. 



Признаки тревожности: 
Тревожный ребенок 

1. Не может долго работать, не уставая. 

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5. Смущается чаще других. 

6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 

9. Руки у него обычно холодные и влажные. 

10. У него нередко бывает расстройство стула. 

11. Сильно потеет, когда волнуется. 

12. Не обладает хорошим аппетитом. 

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 

16. Часто не может сдержать слезы. 

17. Плохо переносит ожидание. 

18. Не любит браться за новое дело. 

19. Не уверен в себе, в своих силах. 

20. Боится сталкиваться с трудностями. 



Специалисты рекомендуют проводить работу с 

тревожными детьми в трех направлениях: 

 

1. Повышение самооценки. 

2.  Обучение ребенка умению управлять собой в 

конкретных, наиболее волнующих его ситуациях. 

3.  Снятие мышечного напряжения. 
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Самооценка . 

 4 классы (март 2017г.) 
 

низкая 

средняя 

высокая 



Повышение самооценки. 

Необходимо ежедневно проводить целенаправленную работу.  

Обращайтесь к ребенку по имени, хвалите его даже за 

незначительные успехи, отмечайте их в присутствии других 

детей. 

Похвала должна быть искренней, потому что дети остро 

реагируют на фальшь.  

Ребенок должен знать, за что его похвалили.  

А чтобы о достижениях каждого ученика узнали окружающие, 

в классе можно оформить стенд "Звезда недели", на котором раз 

в неделю вся информация будет посвящена успехам конкретного 

ребенка. 



Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 
волнующих его ситуациях.  

Привлекать ребенка к совместному обсуждению проблемы. Поговорить с 

детьми, об их чувствах и переживаниях в волнующих их ситуациях. 

На примерах литературных произведений показать детям, что смелый 

человек - это не тот, кто ничего не боится (таких людей нет на свете), а тот, 

кто умеет преодолеть свой страх.  

Не сравнивать детей друг с другом. Лучше сравнить достижения ребенка с 

его же результатами, показанными, например, неделю назад.  

Обращаясь к тревожному ребенку с просьбой или вопросом, желательно 

установить с ним контакт глаз. 

Совместное со взрослым сочинение сказок и историй научит ребенка 

выражать словами свою тревогу и страх. 

Применять в работе с тревожными детьми ролевые игры.  



 Снятие мышечного напряжения. 

 В подвижной эмоциональной игре (война, "казаки-

разбойники") ребенок может пережить и сильный страх, и 

волнение, и это поможет ему снять напряжение в реальной 

жизни. 

 Использовать игры на телесный контакт. 

 Очень полезны упражнения на релаксацию, техника 

глубокого дыхания, занятия йогой, массаж и просто 

растирания тела. 



Рекомендации родителям тревожного ребенка. 

Заверить его в своей любви (независимо от успехов), в его компетентности 

в какой-либо области (не бывает совсем неспособных детей). 

Ежедневно отмечать успехи, сообщая о них в его присутствии другим 

членам семьи (например, во время общего ужина). 

Отказаться от слов, которые унижают достоинство ребенка ("осел", "дурак"),  

Не надо требовать от ребенка извинений за тот или иной поступок. 

Полезно снизить количество замечаний. 

Нельзя угрожать детям невыполнимыми наказаниями: ("Замолчи, а то рот 

заклею! Уйду от тебя! Убью тебя!"). 

Больше разговаривать с детьми, помогать им выражать свои мысли и 

чувства словами. 

Ласковые прикосновения родителей помогут тревожному ребенку обрести 

чувство уверенности и доверия к миру, а это избавит его от страха насмешки, 

предательства. 

Родители тревожного ребенка должны быть единодушны и 

последовательны, поощряя и наказывая его. 

Обратить внимание прежде всего на себя, на свое внутреннее состояние, а 

потом предъявлять требования к ребенку.  



Профилактика тревожности (Рекомендации родителям). 

 

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других 

значимых для него людей.  

2. Будьте последовательны в своих действиях. 

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

они не могут выполнить.  

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. 

6. Не отказать ему в любви и поддержке. Пусть он живет в 

атмосфере тепла и доверия, и тогда проявятся все его 

многочисленные таланты.  
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Мотивация 

 4 классы (март 2017г.) 
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положит-е отнош-е к 
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Отношение подростка к коллективу 

4 классы (март 2017г.) 

 

индивидуалистический 

прагматический 

коллективистический 
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Эмоциональное состояние 

4 классы (март 2017г.) 

 

преобладание 

отрицательных эмоций 

эмоциональное 

состояние в норме 

преобладание 

положительных 

эмоций 
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Энергетический показатель 

4 классы (март 2017г.) 

 

хроническое 

переутомление 

компенсируемое 

состояние усталости 

оптимальная 

работоспособность 

перевозбуждение 



Рекомендации родителям 

Следить за тем, чтобы нагрузки соответствовали возможностям ребенка. 

 Следить за тем, чтобы образ жизни ребенка позволял ему полностью 

восстанавливать затраченную энергию. 

Нормализовать темп деятельности, режим труда и отдыха.  

Иногда необходимо и снижение нагрузок.  

Нормализация отношения к ребенку со стороны взрослых (коррекция стиля 

воспитания) и общего режима его жизнедеятельности. 

Консультация невролога. 
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Общая осведомленность 

4 классы (март 2017г.) 

 

сильно слабый уровень 

слабый уровень 

средний уровень 

хороший уровень 

высокий уровень 



Осведомлённость (практический интеллект). 

Слабый уровень осведомленности свидетельствует либо о 

резкой ограниченности кругозора ребенка, низком 

культурном уровне, либо об узости интересов, которые 

охватывают какие-то специфические сферы (например, 

музыка, танцы и пр.) и не распространяются на проблемы 

окружающего мира. 

 



     Рекомендации  

Расширение кругозора ребенка - это не просто сообщение ему тех 

или иных сведений, а изменение его образа жизни таким 

образом, чтобы у него появился интерес к окружающему 

миру, желание больше узнать обо всем, что находится вокруг 

него.  

 Расширение кругозора не начинать с чтения и рассказов. 

 Сначала ребенку надо как можно больше показать и 

предоставить возможность действовать самому. Это могут 

быть поездки, экскурсии, посещение театров, занятия в 

различных кружках. 

 Чтобы у ребенка была возможность обсуждать с кем-то из 

ребят или со взрослыми все то новое, что он видит и узнает. 

 Во время обсуждений не только активизируется 

познавательная активность и систематизируется информация, 

но и проясняются встречающиеся не вполне понятные 

моменты  
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Самостоятельность мышления 

4 классы (март 2017г.) 

 

очень слабый уровень 

слабый уровень 

средний уровень 

хороший уровень 

высокий уровень 



Самостоятельность мышления.  

Слабый уровень самостоятельности мышления характеризуется 

тем, что ребенок может действовать только тогда, когда 

непосредственно перед работой получает подробную 

инструкцию, как именно надо действовать. 

Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо 

делать, то работу он выполнить не сможет. 

Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то обычно 

и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у 

взрослых или одноклассников. 

Если в семье излишне опекают ребенка, полностью 

продумывают и организуют его жизнь, стараются делать за него 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит 

задержка в личностном развитии (отрицательно сказывающаяся 

и на интеллектуальной деятельности), которая в целом 

характеризуется как воспитанная беспомощность.  

 



Рекомендации  

1. Успокоить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет сталкиваться 

с ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и как надо делать. Непонимание - 

это нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бежать за помощью к 

родителям, а надо учиться рассуждать и самостоятельно находить подходящие 

методы решений. 

2.  Успокоить ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений 

постоянно в голове держать невозможно и не надо.  

3. Надо учить пользоваться справочной литературой. 

4. Когда задача не решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные формулы, 

лучше проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее 

можно отнести. После этого следует посмотреть соответствующие разделы в 

учебнике или в тетради, примерить описанные там способы действий к решению 

своей задачки. 

5. Объяснить, что ничего принципиально нового в домашних заданиях не задается. 

Нужно только полистать и поискать.  

Надо сравнить, чем задачка отличается от тех, которые решались на уроке, и найти 

эту тему в учебнике или в тетради. 

Попробовать выстроить ее схему в сравнении со схемой классных задачек - когда 

различия станут видны, будет понятно, как решать.  

6. Ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с объяснениями и не 

подсказывать. 
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Слуховое внимание 

 4 классы (март 2017г.) 
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Уровень готовности к переходу в среднее звено. 

4 классы (март 2017г.) 

 

низкий уровень 

средний уровень 

хороший уровень 

высокий уровень 


