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Аннотация. На ребенка как члена семьи родители, а точнее складывающиеся отношения между 

ними, а также между ними и ребенком, могут оказывать как положительное, так и отрицательное вли-

яние. Вследствие чего ребенок растет или открытым и доброжелательным, или закрытым, грубым и 

тревожным. Исследователями доказано, что гармоничное эмоциональное и психофизическое состояние 

ребенка формируется в тех семьях, где преобладает доброжелательная семейная обстановка, а в воспи-

тании участвуют оба родителя. Такая семья является важнейшим условием для воспитания ребенка. 
Тем более это касается благополучной семьи, т. е. семьи, которая создала свою определенную благо-

приятную среду, позволяющую гармонично растить и развивать детей. Целью исследования является 

определение особенностей семейной тревожности детей младшего школьного возраста из полных и 

неполных семей. Выборку составили 60 детей младшего школьного возраста, которых мы разделили на 

2 группы. В первую группу входили дети (30 человек), которые живут в полных семьях, во вторую груп-

пу – дети (30 человек) из неполных семей (воспитываются мамой). Был выбран следующий диагности-

ческий инструментарий: опросник «Родителей оценивают дети» (РОД), авторы И. А. Фурманов и 

А. А. Аладьин; опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ), авторы Э. Г. Эйде-
миллер и В. В. Юстицкис; методика «Анализ семейной тревоги» (АСТ), авторы Э. Г. Эйдемиллер  

и В. Юстицкис; опросник детской депрессии (CDI), автор М. Ковач. Полученные результаты подтверждают, 

что для детей из неполных семей характерно наличие семейной тревожности, превышающей возраст-

ную норму, что, как показало исследование, обусловлено воспитательной позицией родителей. 

 

Ключевые слова: семейная тревожность, младшие школьники, эмоциональное и психофизиче-

ское состояние ребенка, микроклимат в семье, неполная семья. 

  
Наиболее важным фактором, влияющим на развитие ребенка, в частности, младшего 

школьного возраста, является семья. Именно она представляет для ребенка мир, в котором он 
живет, радуется, растет и развивается. В семье у ребенка формируются интересы и потребно-
сти, ценностные ориентации и установки. И именно от того психологического микроклимата, 
который создается в семье, зависит эмоциональное и психофизическое состояние и здоровье 
ребенка. Исследователями доказано, что гармоничное состояние ребенка, а также его эмоци-
ональная стабильность будут формироваться там, где преобладают здоровые взаимоотноше-
ния между членами семьи, предполагающие уважительное и бережное отношение друг к дру-
гу, доброжелательная семейная обстановка, а в воспитании участвуют оба родителя [4; 10; 
18]. Причем родители, состоящие в брачных отношениях, узаконенных официально. Именно в 
официально зарегистрированном браке оба супруга наделены законными обязанностями, 
правами и ответственностью за воспитание детей, за ведение семейно-бытовых отношений, 
за решение возникающих жизненных проблем и трудностей. Преимущество такой семьи 
трудно переоценить. Она является важнейшим условием для воспитания ребенка. Тем более 
это касается благополучной семьи, т. е. семьи, которая создала свою определенную благопри-
ятную среду, позволяющую гармонично растить и развивать детей [14; 17]. 
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Изучением зависимости эмоционального и психофизического состояния детей, а также 

их поведения от отношений с близкими людьми и от социальной ситуации в целом занима-
лись такие ученые, как А. А. Бодалев, Л. И. Божович, Г. М. Бреслав, Л. С. Выготский, Н. А. Кряже-

ва и др. [1; 2; 3; 5; 12]. 

Е. В. Алфеева и В. А Мкртумян, исследуя представления о будущей семье у подростков 
(N = 187) из полных и неполных семей, получили следующие результаты: «практически никто 

из подростков из неполных семей не изобразил родительскую семью. Это указывает на то, 

что подростками тяжело переживается отсутствие отца в семье, особенно если это обстоя-

тельство сопровождается также материальными трудностями. Агрессия, враждебность к ро-
дителям, отвержение их, обиды ярко проявляются в рисунках подростков из неполных семей, 

в то время как у подростков из полных семей такие проявления полностью отсутствуют.  

На рисунках будущей семьи тревожность, конфликтность, неполноценность семейной ситуа-

ции в большей степени отражается у девочек из неполных семей, чем у девочек из полных 
семей» [Цит. по: 10, с. 205].  

Однако на сегодняшний день, к сожалению, увеличивается количество семей, где вос-

питанием ребенка занимается только один из родителей, и чаще всего этим родителем явля-
ется мама. По результатам исследований отечественных и зарубежных психологов (А. И. За-

харов, В. К. Мягер, В. Сатир, Э. Г. Эйдемиллер и др.) такие семьи могут стать предпосылкой для 

отклонений в психическом развитии ребенка. В ряде исследований (Н. Н. Авдеев, К. Аронс, 

М. И. Буянов, А. И. Захаров, С. А. Зайкова, А. Е. Личко, О. Е. Смирнова, Г. Фигдор, В. В. Целуйко 
Г. Т. Хоментаускас, В. В. Юстицкис и др.) доказано влияние семьи на развитие личности ребенка.  

В. А. Иванченко в своей статье приводит следующие статистические данные: «Вы-

сокая доля детей, которые воспитываются в семьях без одного или обоих родителей, харак-

терна для России в целом и составляет 23 %, особую тревогу вызывают те регионы, где она 
превышает 25 %. Например, в Москве она составляет 34 %, т. е. больше трети от общего числа 

детей до 18 лет во всех семьях. Следом по численности таких детей идут Санкт-Петербург и 

Чукотский автономный округ, где эта доля равна одной трети (33 %). В Новосибирской обла-
сти доля неполных семей составляет 21,8 % (по данным переписи 2002 г.)» [10, с. 203]. 

В семьях с незарегистрированными официально в браке родителями и в неполных се-

мьях взрослым часто не хватает времени и сил, а иногда понимания и осознания своей ответ-

ственности в воспитании и в полноценном развитии ребенка. Такие семьи часто оказываются 
причиной нервно-психических заболеваний ребенка, фактором риска возникновения асоци-

ального поведения и личностной деформации, которые способствуют возникновению про-

блем во взаимоотношении с окружающими людьми и мешают социализации. 

По мнению ряда исследователей (М. В. Жукова, Л. С. Колмогорова, Н. А. Степанова и др.), у 
детей младшего школьного возраста из таких семей преобладает негативное эмоциональное и 

психофизическое состояние и сниженный фон настроения, обусловленные идентификацией 

себя с ролью «плохого ребенка», преобладанием непослушания, чувством одиночества в семье и 
высоким уровнем истощаемости [6; 11; 15; 20; 21]. Такое состояние у детей может быть вызвано 

как выстраиванием неблагоприятных взаимоотношений между родителями в семье, так и де-

формацией эмоционального отношения родителей или родителя (если семья неполная) к ре-

бенку, проявляющейся в невыразительности родительских чувств, сдвигом родительских уста-
новок, нежеланием общаться, приписыванием несуществующих качеств [7]. 

Цель исследования: определить особенности семейной тревожности детей младшего 

школьного возраста из семей с незарегистрированными в официальном браке родителями и 

неполных семей. 
В данном исследовании мы предположили, что для детей из неполных семей характер-

но наличие семейной тревожности, превышающей возрастную норму, что обусловлено вос-

питательной позицией родителей. 
Под семейной тревожностью, по мнению Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкис, понимает-

ся как общий фон переживаний индивида, связанный с его позицией в семье и с тем, как он 

воспринимает себя в ней, так и состояние тревоги, часто не осознаваемое и плохо локализуе-

мое у одного или нескольких членов семьи. Характерной особенностью семейной тревожно-
сти в данном контексте является то, что она проявляется в страхах и опасениях, касающихся, 

прежде всего, членов семьи – их здоровья и благополучия, поздних возвращений и отсутствия 

дома (например, по причине отъезда к родственникам или в командировку в другой город), 

возникающих конфликтов [16, с. 15]. 
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В основе семейной тревожности лежит, как правило, неосознаваемая или плохо осозна-
ваемая неуверенность индивида в каком-то очень важном для него аспекте семейной жизни. 
Это может быть неуверенность в себе, в поддержке близких людей, в чувствах супруга. У де-
тей младшего школьного возраста семейная тревожность может являться результатом 
фрустрации потребности в надежности и защищенности со стороны ближайшего окружения, 
невозможности удовлетворения потребности в любви и ласке, неблагоприятного отношения 
с родителями, неправильного воспитания. 

Важной составляющей семейной тревожности может быть также чувство беспомощно-
сти и ощущение неспособности вмешиваться в ход событий, происходящих в семье. Индивид 
с семейно-обусловленной тревожностью перестает ощущать себя нужным и значимым чело-
веком в семье. И это независимо от того, какую позицию он в ней занимает и насколько ак-
тивную роль выполняет в действительности [16]. 

Перед тем как провести исследование на выявление семейной тревожности у детей 
младшего школьного возраста, мы их разделили на две группы. В первую группу входили де-
ти (30 человек), которые живут в семьях, где у родителей официально зарегистрированный 
брак, то есть в полных семьях. Во вторую группу входили дети (30 человек) из неполных се-
мей (воспитываются одним из родителей – мамой). 

Нами был выбран следующий диагностический инструментарий: для изучения пред-
ставлений ребенка о стиле семейного воспитания нами использовался опросник «Родителей 
оценивают дети» (РОД), авторы И. А. Фурманов и А. А. Аладьин; для определения нарушений в 
процессе воспитания детей родителями, выявления типа неграмотного воспитания и уста-
новления причин нарушений мы использовали опросник для родителей «Анализ семейных 
взаимоотношений» (АСВ), авторы Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис; для изучения общего 
фона переживаний ребенка, связанного с его позицией в семье и с тем, как он воспринимает 
себя в семье, мы применяли методику «Анализ семейной тревоги» (АСТ), авторы Э. Г. Эйде-
миллер и В. В. Юстицкис. Для дополнительного изучения особенностей эмоционального и психо-
физического состояния детей младшего школьного возраста мы использовали опросник детской 
депрессии (CDI), автор М. Ковач, целью которого является изучение таких депрессивных симп-
томов, как сниженное настроение, гедонистическая способность, вегетативные функции, са-
мооценка и межличностное поведение [5]. 

 

Результаты исследования. На первом этапе исследования мы изучили особенности 
воспитания детей, типологию неграмотного воспитания и причины нарушения воспитания у 
родителей из полных и неполных семей посредством опросника «Анализ семейных взаимо-
отношений» (АСВ). Результаты представлены на рис. 1, рис. 2 и рис. 3. 
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Рис. 1. Выраженность уровня протекции и степени удовлетворения  
потребностей у родителей из разных типов семей (ср. значение) 
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Как видно из данных, представленных на рис. 1, родители, воспитывающие ребенка од-
ни, имеют завышенные показатели по шкалам «гиперпротекция» (Мх1 = 5,3 и Мх2 = 8,6;  
Uэмп = 302) и «потворствование» (Мх1 = 5,8 и Мх2 = 9,1; Uэмп = 302). Статистически значимые 
различия, на достоверном уровне значимости p ≤ 0,05, полученные нами с помощью 
U-критерия Манна – Уитни, свидетельствуют о том, что для родителей из неполных семей по 
сравнению с родителями из полных свойственно уделять ребенку много времени, сил и вни-
мания. Воспитание ребенка для них является главным делом их жизни, и они стремятся к 
максимальному удовлетворению любых потребностей своих детей.  

 

Рис. 2. Выраженность требований у родителей из разных типов семей (ср. значение) 

 

Рис. 3. Выраженность отклонений в семейном воспитании у родителей из разных семей (ср. значение) 

 
Анализ данных рис. 2 позволяет сделать вывод, что родители, воспитывающие ребенка 

одни, имеют завышенные показатели по шкалам «неустойчивость стиля воспитания» 
(Мх1 = 2,9 и Мх2 = 5,9; Uэмп = 322), «минимальность санкций» (Мх1 = 3 и Мх2 = 4,4; Uэмп = 327), «не-
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достаточность запретов» (Мх1 = 2,1 и Мх2 = 4; Uэмп = 335), «недостаточность обязанностей» 
(Мх1 = 2,8 и Мх2 = 4,8; Uэмп = 298). Таким образом, можно констатировать неустойчивость стиля 
воспитательной позиции родителей, воспитывающих ребенка в одиночку. Статистически 
значимые различия, на достоверном уровне значимости p ≤ 0,05, полученные нами с помо-
щью U-критерия Манна – Уитни, свидетельствуют о том, что такая позиция родителей харак-
теризуется резкой сменой приемов в воспитании ребенка, представляющих собой переход от 
авторитарного стиля к либеральному, от большого внимания и чрезмерной заботе к эмоцио-
нальному отвержению. 

Как видно из данных, представленных на рис. 3, завышенные показатели у родителей, 

воспитывающих ребенка одни, по шкалам «вынесение конфликта между супругами в сферу 

воспитания» (Мх1 = 1,4 и Мх2 = 4,9; Uэмп = 308), «фобия утраты ребенка» (Мх1 = 2,9 и Мх2 = 6,8; 

Uэмп = 292), «воспитательная неуверенность родителя» (Мх1 = 2,5 и Мх2 = 4,9; Uэмп = 301), «рас-

ширение сферы родительских чувств» (ср. значение – 6,5 Мх1 = 2,1 и Мх2 = 6,5; Uэмп = 293). 

Статистически значимые различия, на достоверном уровне значимости p ≤ 0,05, полу-

ченные нами с помощью U-критерия Манна – Уитни, свидетельствуют о повышенной неуве-

ренности одиноких родителей, боязни и страхом ошибиться во взаимодействии и воспита-

нии, преувеличенными представлениями о болезненности ребенка. И такая боязнь, и страх 

подталкивают родителя на удовлетворение каждого желания ребенка и на максимальную 

опеку во всем. 

Высокий показатель по шкале «воспитательная неуверенность родителей» свидетель-

ствуют о том, что в семье происходит так называемое «перераспределение власти» между ро-

дителем и ребенком. В этом случае родитель часто идет «на поводу» у ребенка, уступая ино-

гда даже в тех вопросах, в которых уступать нежелательно.  

Завышенные результаты по шкале «склонность к расширению сферы родительских 

чувств» обычно свидетельствует о том, что мать (или отец), не осознавая, хотят, чтобы ребенок 

для них стал чем-то большим, нежели просто ребенком. Родитель хочет, чтобы ребенок удовле-

творял хотя бы часть потребностей, которые в нормальной семье должны быть удовлетворены 

во взаимоотношениях между супругами (например, потребность во взаимной исключительной 

привязанности и т. п.). Когда ребенок взрослеет, у родителя возникает страх перед его нарас-

тающей самостоятельностью и возникает стремление удержать его с любой помощью. 

Результаты изучения особенностей и стилей воспитания родителями детей в разных 

семьях подтверждаются ответами этих детей, полученными в результате прохождения ими 

опросника «Родителей оценивают дети» (РОД) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Выраженность представлений детей о стиле семейного воспитания из разных семей 

(ср. значение) 
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Данные, представленные на рис. 4, свидетельствуют о завышенных показателях по всем 

шкалам у детей из неполных семей. Так, высокий показатель по школе «вынесение конфлик-

та между супругами в сферу воспитания» (Мх1 = 1,3 и Мх2 = 4,6; Uэмп = 294) показывает, что, по 

мнению детей, они часто вовлекаются в конфликтные ситуации, возникающие между роди-

телями. Также дети из неполных семей по сравнению с детьми из полных чаще указывают на 

то, что родители часто конфликтуют из-за различий во взглядах на их воспитание, на систему 

их поощрения и наказания. 

Завышенный показатель по шкале «неустойчивость стиля воспитания» (Мх1 = 2,4 и 

Мх2 = 6,1; Uэмп = 308; при p ≤ 0,05) указывает на то, что, по мнению детей, вероятность их нака-

зания за какой-либо проступок зависит исключительно от настроения родителя. Со слов де-

тей, у их родителей часто возникают достаточно большие колебания в отношении к ним: 

иногда они бывают очень строгими, а иногда все разрешают. 

Высокий показатель по шкале «недостаточность запретов» (Мх1 = 1,1 и Мх2 = 4,1; 

Uэмп = 298; при p ≤ 0,05) свидетельствует о ситуации, когда ребенку в семье «можно все». Даже 

если и существуют какие-то запреты в семье, то ребенок может их нарушить и его за это ни-

кто не накажет. 

Завышенный показатель по шкале «недостаточность обязанностей» (Мх1 = 2,1 и Мх2 = 4; 

Uэмп = 308; при p ≤ 0,05) характеризует ситуацию, когда родители предпочитают самостоя-

тельно справляться с домашними делами и обязанностями, нежели делегировать их детям. 

Повышенный показатель по шкале «потворствование» (Мх1 = 4,5 и Мх2 = 5,8; Uэмп = 335; 

при p ≤ 0,05) указывает на то, что дети в семье могут добиваться от родителей удовлетворе-

ния любых своих потребностей. Причем родителям приходится при этом иногда игнориро-

вать собственные интересы и потребности. 

Высокий показатель по шкале «гиперпротекция» (Мх1 = 4,6 и Мх2 = 6,9; Uэмп = 282; при 

p ≤ 0,05) свидетельствует о том, что родители стараются своим детям уделить максимально 

большое количество внимания, времени и сил, т. е. воспитание своего ребенка становится 

главенствующей их жизненной целью. 

Результаты изучения общего фона переживаний и семейной тревожности у ребенка по 

методике «Анализ семейной тревоги» (АСТ) представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Выраженность компонентов и общего уровня семейной тревожности у детей  

из разных типов семей (ср. значение) 

 

Результаты исследования, представленные на рис. 5, свидетельствуют о завышенных 

показателях по всем шкалам у детей из неполных семей: «вина» (Мх1 = 1,2 и Мх2 = 5,6; 

Uэмп = 251; при p ≤ 0,01), «тревожность» (Мх1 = 2,4 и Мх2 = 5,9; Uэмп = 338; при p ≤ 0,05) и «напря-

женность» (Мх1 = 2 и Мх2 = 6,1; Uэмп = 281; при p ≤ 0,01). Так, высокий показатель по шкале «ви-

на» свидетельствует о том, что у ребенка складывается неадекватное ощущение того, что если 
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в семье происходит что-то плохое (например, ссоры, конфликты), то виноват в этом именно он; 

по шкале «тревожность» – ребенок ощущает, что ситуация в семье не зависит от каких-то его 

собственных усилий; по шкале «напряженность» – ребенок ощущает, что выполнение домаш-

них и семейных обязанностей является для него непосильной задачей. Результат, полученный 

по обобщенному показателю «общая семейная тревожность» (ср. значение – 17,1 балла), указы-

вает на то, что ребенок находится в состоянии повышенной тревожности, у него есть какие-то 

сомнения и страхи, неуверенность в помощи и поддержке близких людей и т. д. 

Результаты изучения выраженности компонентов депрессивного состояния у детей 

(опросник детской депрессии (CDI), М. Ковач) представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Выраженность компонентов депрессивного состояния у детей из разных типов семей 

(ср. значение) 

 

Как видно из полученных данных, высоких показателей компонентов депрессивного 

состояния у детей не было обнаружено ни у одной из групп испытуемых. Тем не менее мы 

можем наблюдать тенденции к завышенным показателям у детей из неполных семей по шка-

лам «негативное настроение» (Мх1 = 4,6 и Мх2 = 12,1; Uэмп = 308; при p ≤ 0,05), «межличностные 

проблемы» (Мх1 = 2,2 и Мх2 = 7,7; Uэмп = 290; при p ≤ 0,01) и «ангедония» (Мх1 = 4,7 и Мх2 = 14,9; 

Uэмп = 265; при p ≤ 0,01). Полученные статистически значимые результаты могут свидетель-

ствовать о наличии у детей из не полных семей по сравнению с детьми из полных общего 

снижения настроения, о мыслях и ожиданиях неприятностей и каких-либо проблем.  

 

Обсуждение полученных результатов. В исследовании предполагалось выявить осо-

бенности семейной тревожности детей младшего школьного возраста из полных и неполных 

семей. 

Мы предположили, что для детей из неполных семей характерно наличие семейной 

тревожности, превышающей возрастную норму, что обусловлено воспитательной позицией 

родителей. 

Исходя из данных исследования, детям из неполных семей свойственны повышенный 

уровень тревожности и склонность к плаксивости. В сфере межличностных отношений такие 

дети склонны к идентификации себя с ролью «плохого ребенка», могут проявлять агрессив-

ное поведение, негативизм и непослушание. И чаще всего этим детям свойственно наличие 

чувства одиночества.  

Результаты нашего исследования подтверждают полученные ранее данные о том, что 

среди личностных особенностей детей из разведенных семей выделяются неуверенность в 

себе, апатичность, пессимистичность, потребность в поддержке и меньшая самостоятель-

ность [9; 13; 18]. 
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Заключение. Таким образом, можно сказать, что полученные результаты исследования 

детей младшего школьного возраста из неполных семей значительно превышают показатели 
детей из полных семей. 

Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы: 

1) родителям, воспитывающим в одиночку детей младшего школьного возраста, свой-
ственно стремление уделять детям достаточно много внимания, времени и сил; ведущими 

потребностями в их жизни является стремление к максимальному удовлетворению любых 

потребностей своих детей, а иногда даже и в ущерб собственным интересам; они склонны к 

расширению сферы родительских чувств, а воспитательная неуверенность проявляется в пе-
рераспределении власти в семье между собой и ребенком в пользу последнего; 

2) дети младшего школьного возраста из неполных семей достаточно часто вовлекают-

ся в конфликты, возникающие между их родителями;  

3) у детей младшего школьного возраста из неполных семей отмечен повышенный уро-
вень семейной тревожности, напряженности и чувства вины, что указывает на неадекватное 

ощущение собственной вины в ссорах между родителями, а также на ощущение того, что вы-

полнение домашних и семейных обязанностей является для него непосильной задачей. 
Полученные результаты подтверждают, что для детей из неполных семей характерно 

наличие семейной тревожности, превышающей возрастную норму, что, как показало иссле-

дование, обусловлено воспитательной позицией родителей. 

Результаты исследований могут быть использованы с целью просветительской и кон-
сультативной работы, коррекции детско-родительских отношений и эмоциональной сферы 

школьников. А также для профилактики противоправных форм поведения и неконструктив-

ного взаимодействия как со взрослыми, так и со сверстниками. Результаты исследования по-

казывают, что психокоррекционная работа может вестись как с самими детьми в форме обу-
чения новым типам реагирования в сложных жизненных ситуациях, включая семейные кон-

фликты, так и с их родителями, в частности, с помощью анализа стиля семейного воспитания 

и его коррекции. 
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Abstract. The child as a family member can be influenced both positively and negatively by the parents, 

or rather by the relationship that develops between them and the child. As a result, the child grows either open 

and friendly, or closed, rude and anxious. Researchers have proved that a harmonious emotional and psycho-

physical state of a child is formed in those families where a friendly family environment prevails, and both par-

ents participate in upbringing. Such a family is the most important condition for raising a child. This is especial-

ly true for a well-off family, i.e. a family that has created a certain favorable environment that allows you to raise 

and develop children in harmony. The aim of the study is to determine the features of family anxiety in primary 

school children from full and incomplete families. The sample consisted of 60 children of primary school age, 

which we divided into 2 groups. The first group included children (30 people) who live in full families, the sec-

ond group-children (30 people) from single-parent families (raised by their mother). The following diagnostic 

tools were selected: the questionnaire "Parents are evaluated by children" (PECh), authors I. A. Furmanov and 

A. A. Aladyin; the questionnaire for parents "Analysis of family relationships" (AFR), authors E. G. Eidemiller 

and V. V. Justitskis; the method "Analysis of family anxiety" (AFA), authors E. G. Eidemiller and V. Justitskis; the 

questionnaire of child depression (CDI), author M. Kovach. The results confirm that children from single-parent 

families are characterized by family anxiety that exceeds the age norm, which, as the study showed, is due to the 

educational position of parents. 

 

Keywords: family anxiety, primary school children, emotional and psychophysical state of the child, mi-

croclimate in the family, single-parent family. 
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